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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

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

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представление о выбранной специальности, 

ознакомление  с содержанием профессиональной деятельности, особенностями и значением отрасли, где им 

придется трудиться, а также с учебными дисциплинами, которые следует изучить, методами работы с 

информацией в период учебы и основными правилами и порядком учебы в вузе. 
Задачи преподавания дисциплины:  
-дать студентам  представление об основных принципах и технологиях производства, передачи и 

использования тепловой энергии потребителями, как в развитых странах, так и в РФ, а также о проблемных 

ситуациях в региональной энергетике и путях их решения. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.01 «Введение в профессию» относится к формируемой  участниками образовательных 

отношений части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения  в 1 семестре на 1 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Прикладная информатика и 

др. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Введение в профессию» направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

                             Рабочая программа дисциплины "Введение в профессию" 
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Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 
    

 
 В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 
Уметь: 
- производить эксперименты по заданной методике, обрабатывать и анализировать полученные результаты с 

привлечением соответствующего математического аппарата; 
- использовать системный подход для решения поставленных задач. 
Владеть: 
- навыками самообучения. 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессию» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 
ак.час 

1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (всего) 
32 32 

Контактная работа аудиторная 32 32 
В том числе:   
Лекции 16 16 
В том числе в форме практической подготовки (при наличии) - - 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
В том числе в форме практической подготовки (при наличии) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
В том числе в форме практической подготовки (при наличии) - - 
Экзамен - - 
Консультации перед экзаменом - - 
Самостоятельная работа (всего): 40 40 
Контактная самостоятельная работа (групповые консультации 

и индивидуальная работа обучающихся с педагогическим 

работником) 
2 2 

Другие виды самостоятельной работы:   
Курсовой проект / курсовая работа  - - 
Проработка теоретического материала  3 3 
Подготовка к лабораторным занятиям - - 
Подготовка к практическим занятиям 6 6 

Подготовка к контрольным работам 4 4 
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Подготовка реферата 25 25 
Вид аттестации: реферат   
Контроль (подготовка к защите реферата) - - 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 

 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

Первый семестр 

1. 

Введение. Энергетика  

и энергоресурсы. 

Новые перспективные 

способы получения 

электрической и 

тепловой энергии. 

7  2  -  -  5 

2. 

Основы технической 

термодинамики. 

Параметры состояния 

тела, идеальные газы, 

основные газовые 

законы. 

9  2  2  -  5 

3. 

Основные 

термодинамические  

процессы. 
 

9  2  2  -  5 

4. 
Основы теории 

теплообмена. 

Теплопроводность. 
9  2  2  -  5 

5. 

Конвективный 

теплообмен и 

теплообмен 

излучением. 

9  2  2  -  5 

6. 
Топливо и основы 

теории горения. 
10  2  3  -  5 

7. Водоподготовка. 9  2  2  -  5 

8. Котельные установки. 10  2  3  -  5 

 ИТОГО: 72  16 - 16 - - - 40 

 
Вид аттестации 

(реферат) 
         

 ИТОГО по дисциплине 72         

 
 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение. Энергетика  и 

энергоресурсы. Новые 

Ознакомление с государственным образовательным стандартом и учебным 

планом по направлению подготовки. Преобразование энергии 
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перспективные способы 

получения 

электрической и 

тепловой энергии. 

магнитогидродинамическим методом. Проблема использования водорода. 

Электрохимические, термоэлектрические генераторы и термоэмиссионные 

преобразователи энергии. 

2. 

Основы технической 

термодинамики. 

Параметры состояния 

тела, идеальные газы, 

основные газовые 

законы. 

Основы технической термодинамики. Термодинамические параметры газов. 

Уравнение состояния идеального газа. Теплоемкость. Формулы для вычисления 

теплоемкости из молекулярно-кинетической теории. Функции состояния 

(внутренняя энергия, энтальпия и энтропия). Работа и теплота.  

3. 

Основные 

термодинамические  

процессы. 
 

Термодинамические процессы. Изохорный, изобарный, изотермический, 

адиабатный и политропный процессы. Термодинамические процессы, как 

частные случаи политропного процесса. 

4 
Основы теории 

теплообмена. 

Теплопроводность. 

Основы теории теплообмена. Теплопроводность. Закон Фурье. 

Дифференциальный  оператор Лапласса. Стационарная и нестационарная 

теплопроводность. 

5 
Конвективный 

теплообмен и 

теплообмен излучением. 

Конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. Теплообмен излучением. 

Закон Стефана-Больцмана. Сложный теплообмен. 

6 

Топливо и основы 

теории горения. 
Состав и классификация топлив. Основные характеристики твердого, жидкого 

и газообразного топлива. Высшая и низшая теплота сгорания. Условное 

топливо. Основы теории горения. Объем воздуха. Объем и масса продуктов 

сгорания различных видов топлива. 

7 

Водоподготовка. Подразделение природных вод и оценка их качества на различных стадиях 

технологического процесса. Стадии обработки воды, поступающей в 

энергетические установки. Обработка воды методом ионного обмена. Удаление 

коррозионно-агрессивных газов. 

8 

Котельные установки. Схема устройства парового котла с естественной циркуляцией. Тепловой 

баланс котельного агрегата. Потери теплоты с уходящими газами, от 

химической и механической неполноты сгорания топлива, в окружающую 

среду. Коэффициент полезного действия котла. 
 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение 
дисциплины студент 

должен: Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 
 Знать:         

1. 

- требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

инженерных систем и 

сооружений, изложенные в 

нормативно-технической 

литературе, ГОСТ, СП, 

законодательно-правовую 

базу деятельности в области 
промтеплоэнергетики; 

+     + + + 

2. 

- термодинамические 
свойства рабочих тел, 

теплоносителей и 

хладоагентов, основные 
источники информации об 

этих свойствах; 

 + +      

3. 

– методы оценки 

эффективности 

термодинамических 

процессов и циклов 

 + +      
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теплоэнергетических 

установок; 

4. 
-основные законы 

теплопередачи; 
   + +    

5. 
- основы теории горения 

топлива и основные его 

характеристики. 
     + 

 
+ 

 Уметь:         

1. 

- проводить инженерные 

изыскания в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

стандартных прикладных 

расчетных и графических 

программных пакетов; 

+     + + + 

2. 

- использовать методы 

математического 

моделирования и 

современные 

информационные 

технологии в 

термодинамических 

расчетах 

теплоэнергетических 

установок; 

 + + + + +   

3. 
- рассчитывать к.п.д. 

котельного агрегата; 
     +  + 

 Владеть         

1. 

- знаниями назначения, 

области применения и 

обобщенного принципа 

работы систем 

теплоснабжения, 

газоснабжения, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха 

и холодоснабжения для 

проектирования зданий и 

сооружений; 

+     + + + 

2. 
- терминологией в области 

технической 

термодинамики; 
 + +      

3. 

-математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов. 

 + + + +    

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

достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8
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УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной задачи 

+ + + + +    

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации 

для решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов 

+    + + + + 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
1 семестр 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.   
 
8.3. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 
 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 
Семестр 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Индивидуальное расчетное задание  Не предусмотрено  

Подготовка к практическим 

занятиям  
Определена тематикой практических занятий 1 

Реферат Темы рефератов (ФОС) 1 

Подготовка к тестированию, 

контрольным коллоквиумам и 

контрольным работам 
КР1 (2,3,4,5,6) 1 

 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1.  2 
Параметры состояния. Идеальный газ. Основные газовые законы. Уравнение 

состояния идеального газа. 
2 

2. 3 
Основные термодинамические процессы (изобарный, изохорный, 

изотермический, адиабатный, политропный). 
2 

3. 4 Теплопроводность. Закон Фурье. Дифференциальный  оператор Лапласса. 2 

4. 5 
Конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. Теплообмен излучением. 

Закон Стефана-Больцмана. Сложный теплообмен. 
2 

5. 6 
Состав топлива. Высшая и низшая теплота сгорания. Условное топливо. Объем 

воздуха. Объем и масса продуктов сгорания различных видов топлива. 
3 

6. 7 Способы выражений концентраций растворов. «Правило креста».  2 

7. 8 
Тепловой баланс котельного агрегата. Потери теплоты с уходящими газами, от 

химической и механической неполноты сгорания топлива, в окружающую среду. 

Коэффициент полезного действия котла. 
3 

8.  Итого: 16 
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9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Введение в 

профессию» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
-написание реферата. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 



10 
 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно написать реферат; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
- аккуратность в оформлении реферата; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача и защита реферата. 
 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое.  

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
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11.6. Методические указания для студентов: 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
  
По самостоятельному написанию реферата 
Усвоение материала дисциплины «Введение в профессию» во многом зависит от осмысленного написания 

реферата по заданной теме. 
При написании реферата студент приобретает навыки научного изложения материала и умения обобщать 

факты, делать на их основе теоретические и практические выводы. В последующем эти навыки и умения пригодятся 

студенту (обучающемуся) при написании курсовых и дипломных работ. 
Реферат для студента - это небольшое научное исследование, свидетельствующее о знании литературы по 

предложенной теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. Реферат позволяет выявить разнообразие подходов к 

той или иной теме. При подготовке к написанию работы студент должен изучить необходимую литературу по 

предмету реферативного исследования, коротко и ясно изложить мнения различных исследователей и, по 

возможности, дать свое понимание заданной проблемы. 
Целями  написания рефератов являются: 

           - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой  литературы (на бумажных носителях, 

в электронном виде); 
           - развитие у студентов  навыков  грамотного  изложения своего суждения по выбранному вопросу в письменной 

форме; 
           - выявление и развитие у студентов интереса к научной и практической деятельности; 
           - использование полученных навыков в подготовке и написании курсовых и дипломных работ. 

Основными задачами студентов при написании реферата являются 
- максимальная  полнота использования литературы по выбранной теме; 
- верная передача авторской позиции в своей работе; 
- грамотное  изложение  причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 
Основные требования к содержанию реферата: 

          - материал, использованный в реферате, должен строго относиться к выбранной теме; 
          - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной 

логикой (хронологической, тематической, событийной и др.); 
          - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения; 
          - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: содержать 

краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студенты 

согласны. 
Работа над реферативным исследованием  включает следующие этапы подготовки: 
1. Вводный: 
-  осмысление темы; 
-  нахождение литературы по теме; 
-  выборочное чтение и конспектирование литературы по теме; 
-  написание плана реферата и составление списка используемой литературы; 
-  написание введения. 
2. Основной: 
-  написание основной части реферата; 
-  написание заключения 
3. Заключительный: 
-  оформление реферата; 
-  работа над оглавлением 
4. Защита реферата. 

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

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
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начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

 

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   
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1. Теплотехника: Учеб. для вузов / А. П. Баскаков, А. В. Берг, О.К. 

Витт и др.; Под ред. А.П.Баскакова. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Энергоатомиздат, 1991. -224с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Смоляков  А.Ф. Введение в специальность: учебное пособие для 

студентов направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». [Электронный ресурс] / А.Ф. Смоляков, И.В. 

Иванова, И.Н. Дюкова, А.А. Куликов. — Электрон. дан. — СПб. : 

СПбГЛТУ, 2016. — 68 с. 

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/740
31 

 

Да 

Дополнительная литература:   
1. Сборник задач по технической термодинамике / Т.В. Андрианова, 

Б.В. Дзампов, В.Н. Зубарев и др. – М.: Издат. Дом МЭИ, 2006. – 354 
с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1980. – 288 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических 

свойств воды и водяного пара: Справочник. – М.: Издательство 

МЭИ, 2006. -164с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

http://e.lanbook.com/book/74031
http://e.lanbook.com/book/74031
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
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Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Введение. Энергетика  и 

энергоресурсы. Новые 

перспективные способы получения 

электрической и тепловой энергии. 

Знает: 
-требования, предъявляемые при 

проектировании инженерных 

систем и сооружений, 

изложенные в нормативно-
технической литературе, ГОСТ, 

СП, законодательно-правовую 

базу деятельности в области 
промтеплоэнергетики. 
Умеет: 
- проводить инженерные 

изыскания в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием стандартных 

прикладных расчетных и 

графических программных 

пакетов. 
Владеет: 
-знаниями назначения, области 

применения и обобщенного 

принципа работы систем 

теплоснабжения, газоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения для 

проектирования зданий и 

сооружений. 

Устный опрос; 
Тестирование; 

Реферат. 
 
 
 
 

Раздел 2. Основы технической 

термодинамики. Параметры 

состояния тела, идеальные газы, 

основные газовые законы. 

Знает: 
– термодинамические свойства 

рабочих тел, теплоносителей и 

хладоагентов, основные 
источники информации об этих 

свойствах; 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических 

установок. 
Умеет: 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Реферат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок. 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики; 
-математическим аппаратом 

исследования функций, линейной 

алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления, рядов, 

дифференциальных уравнений, 

теории функции комплексного 

переменного, численных методов. 

 

Раздел 3. Основные 

термодинамические  процессы. 
 

Знает: 
- термодинамические свойства 

рабочих тел, теплоносителей и 

хладоагентов, основные 
источники информации об этих 

свойствах; 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических 

установок.  
Умеет: 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок. 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики; 
- математическим аппаратом 

исследования функций, линейной 

алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления, рядов, 

дифференциальных уравнений, 

теории функции комплексного 

переменного, численных методов. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Реферат. 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Основы теории 

теплообмена. Теплопроводность. 
Знает: 
- основные законы теплопередачи. 
- Умеет: 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок. 
Владеет: 
- математическим аппаратом 

исследования функций, линейной 

алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления, рядов, 

дифференциальных уравнений, 

теории функции комплексного 

переменного, численных методов. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Реферат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Конвективный теплообмен 

и теплообмен излучением. 
Знает: 
 - основные законы 

теплопередачи. 
Умеет: 
- использовать методы 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Реферат. 
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математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок. 
Владеет: 
- математическим аппаратом 

исследования функций, линейной 

алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления, рядов, 

дифференциальных уравнений, 

теории функции комплексного 

переменного, численных методов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Топливо и основы теории 

горения. 
Знает: 
- требования, предъявляемые при 

проектировании инженерных 

систем и сооружений, 

изложенные в нормативно-
технической литературе, ГОСТ, 

СП, законодательно-правовую 

базу деятельности в области 
промтеплоэнергетики; 
- основы теории горения топлива 

и основные его характеристики.  
Умеет:  
- проводить инженерные 

изыскания в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием стандартных 

прикладных расчетных и 

графических программных 

пакетов; 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок; 
- рассчитывать к.п.д. котельного 

агрегата. 
Владеет: 
-знаниями назначения, области 

применения и обобщенного 

принципа работы систем 

теплоснабжения, газоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения для 

проектирования зданий и 

сооружений. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Реферат. 

Раздел 7. Водоподготовка. Знает: 
-требования, предъявляемые при 

проектировании инженерных 

систем и сооружений, 

изложенные в нормативно-
технической литературе, ГОСТ, 

СП, законодательно-правовую 

базу деятельности в области 
промтеплоэнергетики. 
Умеет: 
- проводить инженерные 

изыскания в соответствии с 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Реферат. 
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техническим заданием с 

использованием стандартных 

прикладных расчетных и 

графических программных 

пакетов. 
Владеет: 
-знаниями назначения, области 

применения и обобщенного 

принципа работы систем 

теплоснабжения, газоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения для 

проектирования зданий и 

сооружений. 

 
 
 
 
 

Раздел 8. Котельные установки. Знает: 
- требования, предъявляемые при 

проектировании инженерных 

систем и сооружений, 

изложенные в нормативно-
технической литературе, ГОСТ, 

СП, законодательно-правовую 

базу деятельности в области 
промтеплоэнергетики; 
- основы теории горения топлива 

и основные его характеристики. 
Умеет: 
- проводить инженерные 

изыскания в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием стандартных 

прикладных расчетных и 

графических программных 

пакетов; 
- рассчитывать к.п.д. котельного 

агрегата. 
Владеет: 
-знаниями назначения, области 

применения и обобщенного 

принципа работы систем 

теплоснабжения, газоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения для 

проектирования зданий и 

сооружений. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Реферат. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Введение в профессию» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 32 часа, из них: лекционные 16, практические занятия 16. 
Самостоятельная работа студента 40 часов. Форма промежуточного контроля:реферат. Дисциплина изучается на 1 
курсе в 1 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Введение в профессию» относится к формируемой  участниками образовательных 

отношений части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения  в 1 семестре на 1 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Прикладная информатика и 

др. 
 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 Целью освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представление о выбранной специальности, 

ознакомление  с содержанием профессиональной деятельности, особенностями и значением отрасли, где им 

придется трудиться, а также с учебными дисциплинами, которые следует изучить, методами работы с 

информацией в период учебы и основными правилами и порядком учебы в вузе. 
 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачи преподавания дисциплины: 
- дать студентам  представление об основных принципах и технологиях производства, передачи и 

использования тепловой энергии потребителями, как в развитых странах, так и в РФ, а также о проблемных ситуациях 

в региональной энергетике и путях их решения. 
 
4 Содержание дисциплины 

Ознакомление с государственным образовательным стандартом и учебным планом по направлению подготовки. 

Преобразование энергии магнитогидродинамическим методом. Проблема использования водорода. Электрохимические, 

термоэлектрические генераторы и термоэмиссионные преобразователи энергии. 
Основы технической термодинамики. Термодинамические параметры газов. Уравнение состояния идеального газа. 

Теплоемкость. Формулы для вычисления теплоемкости из молекулярно-кинетической теории. Функции состояния 

(внутренняя энергия, энтальпия и энтропия). Работа и теплота.  
Термодинамические процессы. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы. 

Термодинамические процессы, как частные случаи политропного процесса. 

Основы теории теплообмена. Теплопроводность. Закон Фурье. Дифференциальный  оператор Лапласса. 

Стационарная и нестационарная теплопроводность. 
Конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. Теплообмен излучением. Закон Стефана-Больцмана. 
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Сложный теплообмен. 

Состав и классификация топлив. Основные характеристики твердого, жидкого и газообразного топлива. Высшая и 

низшая теплота сгорания. Условное топливо. Основы теории горения. Объем воздуха. Объем и масса продуктов 

сгорания различных видов топлива. 
Подразделение природных вод и оценка их качества на различных стадиях технологического процесса. Стадии 

обработки воды, поступающей в энергетические установки. Обработка воды методом ионного обмена. Удаление 

коррозионно-агрессивных газов. 
Схема устройства парового котла с естественной циркуляцией. Тепловой баланс котельного агрегата. Потери 

теплоты с уходящими газами, от химической и механической неполноты сгорания топлива, в окружающую среду. 

Коэффициент полезного действия котла. 
 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Введение в профессию» направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 

Наименование 

категории 
(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 
    

 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. 
Уметь: 
- производить эксперименты по заданной методике, обрабатывать и анализировать полученные результаты с 

привлечением соответствующего математического аппарата; 
- использовать системный подход для решения поставленных задач. 
Владеть: 
- навыками самообучения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной  
программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

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

Целью освоения дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» является обеспечение 

базовой подготовки в области выбора методов обработки воды и расчёта водоподготовительных установок 

для теплоэнергетических систем, повышения эффективности их работы.  
   Задачи преподавания дисциплины: 

             - формирование у студентов чёткого представления о физико-химической сущности процессов    
обработки воды;  
             - получение знаний о принятых для различных типов электростанций, котельных и тепловых сетей 

технически оправданных и экономически целесообразных схемах обработки воды;  
            -  освоение методик расчёта схем и входящих в них элементов оборудования.  
 

3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
Дисциплина Б1.В.02 «Физико-химические основы водоподготовки» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 5 и 6 семестрах на 3 курсе. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  
естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Физика, Химия, Математика, Тепломассообмен, 
Гидрогазодинамика.  

 
 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

                Рабочая программа дисциплины "Физико-химические основы водоподготовки" 



 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

Универсальные компетенции 
Разработка и 
реализация 
проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1  Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения. 
УК-2.2  В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 
 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе здоровье 
сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1  Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей. 
УК-6.2  Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста  
 

Профессиональные компетенции 
Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

ПК-1. Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с 

технологией производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, 
обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 
Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

проектно-
конструкторский   

ПК-5. Готов к участию в 

работах по разработке 

технологических схем; 
выполнению расчётов по 

типовым методикам и 

проектированию 

объектов 
профессиональной 

деятельности 
 

ПК-5.1 Выполняет сбор, подготовку и анализ 

исходных данных, предварительно намечает наиболее 

эффективные варианты тепловых схем объектов 

профессиональной деятельности с использованием 

типовых технических решений. 
ПК-5.2 Выполняет расчёты теплотехнологических 

схем и 
конструктивных элементов теплотехнического 

оборудования по типовым методикам с 

использованием компьютерных технологий. 
ПК-5.3 Подбирает необходимое серийное 

оборудование и 
проектирует объекты профессиональной деятельности 

на основе действующей нормативно-технической 

документации в соответствии с техническим заданием 
Тип задач 

профессиональной 

деятельности: научно-
исследовательский 

ПК-7. Способен к 

исследованию 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 
 

ПК-7.2 Выполняет сбор, обработку, анализ и 

обобщение результатов экспериментов и 

исследований в соответствующей области знаний. 
ПК-7.4 Демонстрирует навыки применения методов 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения 

и обработки информации 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
- теоретические основы методов обработки воды; 
- конструкции и принцип действия оборудования водоподготовительных установок; 
- порядок выбора оборудования схем ВПУ. 
 
Уметь: 
- выполнять анализ и обобщение результатов и исследований в водоподготовке; 
- выбирать наиболее эффективные схемы водоподготовки; 
- работать со справочной и нормативной литературой; 
- ориентироваться в схемах трубопроводов ВПУ котельных.  



 
 

 
Владеть: 
- представлениями о физико-химической сущности процессов обработки воды;  
- навыками расчёта схем водоподготовительных установок и выбора их оборудования; 
- теоретическими основами определения объёма стоков химической водоочистки. 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоёмкость дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» составляет  
180 ак. час. или 5 зачётных единиц (з.е). Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах на 3 курсе. 
 

Вид учебной работы Всего ак. час. 
Семестры 

ак. час 
5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
85,8 69,4 16,4 

Контактная работа аудиторная 85,8 69,4 16,4 

В том числе:    

Лекции 34 34 - 

Практические занятия (ПЗ) 32 16 16 

в том числе в форме практической подготовки 14 14  

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 - 

Консультации перед экзаменом 1 1 - 

Контроль аттестации: 0,8   

экзамен 0,4 0,4  

курсовая работа 0,4  0,4 

Самостоятельная работа (всего): 58,6 39 19,6 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

2 2 - 

Другие виды самостоятельной работы:    

Курсовая работа (КР) 19,6 - 19,6 

Проработка лекционного материала 12 12 - 

Подготовка к лабораторным занятиям 12 12 - 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 - 

Подготовка к контрольной работе 3 3 - 

Вид аттестации: экзамен, КР    

Контроль 35,6 35,6 - 

Общая трудоёмкость                             ак. час. 
з.е. 

180 144 36 
5 4 1 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Сам. 
рабо

та 



 
 

(при 
наличи

и) 

(при 
наличи

и) 

(при 
наличии

) 

(при 
наличи

и) 

пятый семестр 

1 

Использование воды в 

теплоэнергетике. 

Примеси природных 

вод и показатели 

качества воды 

28  4  8 6 4  12 

2 

Предварительная  
очистка  
воды 

 

38  8  6 6 10  14 

3 
Обработка воды 

методами  
ионного обмена 

20  8  2 2 4  6 

4 
Термическая  
водоподготовка 

9  6  -  -  3 

5 
Удаление из  
воды растворённых 

газов 
6  4  -  -  2 

6 

Обеззараживание 

воды. Обработка 
охлаждающей воды.  
Безреагентные методы 

очистки воды 

6  4  -  -  2 

 Итого: 107  34  16 14 18  39 

 
Вид аттестации  
(экзамен) 

         

 Контроль аттестации 0,4         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 Контроль  35,6         

 ИТОГО (за 5 семестр): 144         

шестой семестр 

 Курсовая  работа 35,6  -  16  -  19,6 

 
Вид аттестации (зачёт 
с оценкой) 

         

 Контроль аттестации 0,4         

 ИТОГО (за 6 семестр): 36         

 
ИТОГО по 

дисциплине 
180         



 
 

6.2.  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Использование воды в 

теплоэнергетике. Примеси 
природных вод и показатели  
качества воды 

Вода как технологическое сырье для теплоэнергетических установок. Особенности 
поверхностных и подземных вод. Типичные схемы обращения воды в циклах ТЭС, ТЭЦ, 
котельных, восполнение потерь рабочего тела. Солевой баланс теплоносителя барабанного 
и прямоточного паровых котлов. Источники загрязнения теплоносителя в пароводяном 
тракте энергетических установок. Классификация природных вод. Основные примеси 
природных вод, классификация. Основные катионы и анионы примесей. Технологические 
показатели качества воды.  

2. 
Предварительная очистка  
воды 
 

Коагуляция коллоидных примесей воды. Коагулянты и механизм коагуляции. Дозы 

реагентов и условия обработки воды методом коагуляции. Известкование, 

содоизвесткование и магнезиальное обескремнивание воды; дозы реагентов; механизмы 
процессов; факторы, влияющие на их эффективность. Совмещение реагентных методов 

предочистки воды; их интенсификация. Технологическая схема предочистки воды. 

Осветлители для коагуляции и известкования воды, водные режимы.  
Осветление воды фильтрованием. Фильтрующие материалы. Механизмы задержания 

взвеси фильтрующим слоем. Адгезионное и плёночное фильтрование. Типы и 

конструкции фильтров. Эксплуатация механических осветлительных фильтров. Выбор 
метода обработки исходных вод. Очистка конденсатов. 

3. 
Обработка воды методами  
ионного обмена 

Общие сведения об ионитах  и их технологические характеристики. Общие законо-
мерности ионного обмена. Натрий-катионирование воды. Выходные кривые фильтров и 
способы регенерации. Получение глубокоумягчённой воды. Водород-катионирование 

воды. Водород-катионирование с «голодной» регенерацией. Аммоний-катионирование 

воды. Технологические схемы катионитных установок. Натрий-хлор -ионирование  
воды. ОН-анионирование. Химическое обессоливание воды. Схемы частичного, глубокого 
и полного обессоливания воды. Области применения схем частичного обессоливания со 
слабо- и сильноосновным анионированием. Способы регенерации анионитных фильтров. 
Фильтры смешанного действия (ФСД). Эксплуатация ионитных фильтров. Очистка потока 
турбинного конденсата, блочная обессоливающая установка (БОУ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Выбор и расчёт схем очистки воды методами ионного обмена.  

4. 
Термическая  
водоподготовка 

Факторы, влияющие на выбор способа водоподготовки. Использование испарителей для 
подготовки добавочной питательной воды котлов и парогенераторов. Классификация 

испарителей. Паропреобразователи. Термическое обессоливание воды в испарителях 

поверхностного типа, конструкции испарителей. Включение испарителей в тепловую 
схему ТЭС, ТЭЦ. Термическое обессоливание (опреснение) морских и 

высокоминерализованных сточных и продувочных вод. Испарители с вынесенной зоной 
кипения. Установки мгновенного вскипания. Физические и химические методы 

предотвращения накипеобразования в испарителях и головных (основных) по-
догревателях.  

5. 
Удаление из  
воды   
растворённых газов 

Цели и основные способы удаления из воды растворённых газов. Теоретические основы 

десорбционного метода удаления газов из воды. Кинетика процесса. Термическая 

деаэрация. Типы и конструкции деаэраторов,  применяемых на ТЭС и котельных, а также 

перспективных - струйных циклонных, щелевых, малогабаритных вихревых типа АВАКС.  
Технология удаления из воды свободной углекислоты. Конструкции декарбонизаторов. 
Химические методы связывания кислорода и свободной углекислоты. Мембранные 
методы дегазации. 

6. 

Обеззараживание воды. 
Обработка 
охлаждающей воды.  
Безреагентные методы 
очистки воды 
 

Химические и физические методы обеззараживания воды. Предотвращение образования 

минеральных отложений и биологических обрастаний (биоцидная обработка) в 
конденсаторах систем охлаждения. 
Методы физической обработки воды в магнитном и акустическом полях. 

Электрохимический метод. 
Мембранные методы обработки воды: гиперфильтрация (обратный осмос), 

нанофильтрация, ультрафильтрация, электродиализ, электродеионизация. Требования к 

качеству исходной воды и основные типы промышленных мембранных установок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
    ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 

п/п 

В результате освоение 

дисциплины студент 

должен: Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

 Знать:       

1. 
- теоретические основы 

методов обработки воды 
 + + + + + 

2. 

- конструкции и принцип 

действия оборудования 

водоподготовительных 

установок 

 + +  + + 

3. 
- порядок выбора 

оборудования схем ВПУ  
  +  + + 

 Уметь:       

1. 

- выполнять анализ и 

обобщение результатов 

исследований в 

водоподготовке 

 + +    

2. 
- выбирать наиболее 

эффективные схемы 

водоподготовки 
  + +  + 

3. 
- работать со справочной и 

нормативной литературой 
 + +  +  

4. 
- ориентироваться в схемах 

трубопроводов ВПУ 
котельных 

 + +    

 Владеть       

1. 
- представлениями о физико-
химической сущности 

процессов обработки воды 
+  + +  + 

2. 

- навыками расчёта схем 

водоподготовительных 

установок и выбора их 

оборудования 

 + +    

3. 
- теоретическими основами 

определения объёма стоков 

химической водоочистки 
 + +   + 

 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

их достижения 
 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними и ожидаемые результаты их решения. 
  + +   +  

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы. 
+  +  + + 



 
 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

 +  +   

УК-6.2 Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

+  +   + 

ПК-5. Готов к участию в 

работах по разработке 

технологических схем; 

выполнению расчётов по 

типовым методикам и 

проектированию 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5.1 Выполняет сбор, подготовку и анализ 

исходных данных, предварительно намечает 

наиболее эффективные варианты тепловых схем 

объектов профессиональной деятельности с 
использованием типовых технических решений. 

 + +  +  

ПК-5.2 Выполняет расчёты 

теплотехнологических схем и конструктивных 

элементов теплотехнического оборудования по 

типовым методикам использования 

компьютерных технологий. 

 + + +  + 

ПК-5.3 Подбирает необходимое серийное 

оборудование и проектирует объекты 

профессиональной деятельности на основе 

действующей нормативно-технической 

документации в соответствии с техническим 

заданием. 

 + +  +  

ПК-7. Способен к 

исследованию 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 
 

ПК-7.2 Выполняет сбор, обработку, анализ и 

обобщение результатов экспериментов и 

исследований в соответствующей области 

знаний. 

 + + + +  

ПК-7.4 Демонстрирует навыки применения 

методов проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки 

информации 

 + +  + + 

 
 
 
 
 

8.  ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 

 
№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 
час. 

1. 1 
Способы выражения состава растворов.  Расчёты по 

приготовлению растворов. «Правило креста»   
2 

2. 1 
Показатель концентрации водородных ионов рН. 

Характеристика и анализ ионного состава исходной воды   
2 

3. 1 
Жёсткость, щёлочность воды.  
Состав воды после различных стадий её обработки  

2 

4. 2 
Предварительный выбор и обоснование схемы ВПУ 

паровых котлов для исходной речной воды. Расчёт процесса 

коагуляции с известкованием 
4 

5. 3 
Поверочный расчёт схемы двухступенчатого натрий-
катионирования ВПУ паровой котельной 

2 

6. 3 
Расчёт процесса водород-катионирования. Схемы Н-Na-
катионирования 

2 

7. 1, 2, 3 Контрольная работа по итогам практических занятий 2 
  Итого: 16 



 
 

 
 

 

8.2. Лабораторные занятия 
 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Физико-химические основы водоподготовки». Лабораторный практикум включает выполнение 4 

лабораторных работ в 5 семестре. 
 
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 

 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ 
Трудоёмкость 

час. 

1. 1 Определение показателей качества исходной воды 

паросиловых установок 
4 

2. 2 Обработка воды методами ионного обмена 4 

3. 3 Оптимизация режима работы натрий-катионитных  
фильтров первой ступени 

4 

4. 2 Определение показателей для корректировки работы  
осветлителя в процессе его эксплуатации. 
(В химическом цехе Новомосковской ГРЭС) 

6 

  Итого: 18 

        
       

  
8.3 Тематика курсовых проектов (работ, индивидуальных расчетных заданий, рефератов и других 

видов СРС) 
 

 
Задание на курсовую работу выдается руководителем курсового проектирования и утверждается 

заведующим кафедрой после выхода приказа по институту о темах курсовых проектов и работ. Задание на 

курсовую работу по дисциплине ФХОВ охватывает материал всех разделов дисциплины в зависимости от варианта. 

Варианты заданий на курсовой проект приведены в ФОС по дисциплине ФХОВ. 
 
 

 9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Физико-химические 

основы водоподготовки»:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- подготовку к сдаче и экзамена (4 семестр) по дисциплине и зачёта с оценкой - курсовая работа (5 семестр) 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика курсовой работы Семестр 

1. 1-6 Разработка схемы и расчёт водоподготовительной установки 6 



 
 

 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 

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

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 

технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 

образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 

занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 

дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 

соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой 

безопасности при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Физико-
химические основы водоподготовки». 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 



 
 

 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить расчётную часть курсовой работы; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Курсовая работа оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества 

и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 

(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 

изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 

по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании 

учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 

обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 



 
 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по 

технике безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал 

инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.8. Методические указания для студентов: 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в 

учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый 

студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит 

достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчёта 

погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды 

таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность 

осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 

неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 



 
 

Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  

По самостоятельному выполнению курсовой работы 
Усвоение материала дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» во многом зависит от 

осмысленного выполнения курсовой работы (КР): «Разработка схемы и расчёт водоподготовительной установки».            
Цель – развитие у студентов способности к самоорганизации и самообразованию, закрепление навыков, 

полученных при изучении теоретической и практической части дисциплины. 
       Курсовая работа включает в себя выбор и обоснование схемы водоподготовительной установки (ВПУ) для 

заданного типа источника теплоснабжения, расчёт схемы ВПУ для заданного источника водоснабжения, выбор 

основного и вспомогательного оборудования, реагентного и бакового хозяйства, расчёт загрязнений стоков ВПУ 

при принятых методах обработки воды. 
       Графический материал – разработка полной схемы ВПУ (схемы трубопроводов) и плана компоновки 

оборудования на отметке 0.0 (вид сверху) – по указанию преподавателя. Рисунки схемы и плана на 2 листах белой 
или миллиметровой бумаги формата А2 в соответствии с требованиями ГОСТ. 
        Работа над КР проводится под руководством преподавателя, за которым закреплен этот вид нагрузки в 

соответствии с его индивидуальным планом.  
        Рекомендации студенту:  

- перед началом работы получить задание у преподавателя;  
- выполнить расчёты, составляющие курсовую работу; 
- оформить результаты расчётов  и графическую часть в соответствии с требованиями СТП-2012; 
- представить для проверки и защитить комиссии выполненную курсовую работу. 
Требования:  
- к оформлению КР: работа может быть оформлено в письменной или печатной форме в соответствии с 

требованиями СТП-2012. Листы КР скрепляются скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование 

учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, вариант задания, ФИО студента, номер группы, 

ФИО преподавателя, место (Новомосковск) и год подготовки; выданное задание располагается после титульного 

листа перед страницами с решением. 
- к структуре КР: титульный лист, задание, расчеты,  список использованных источников с указанием 

литературы, применяемой в процессе выполнения КР, приложения.  
Общая оценка за КР выставляется членами комиссии и заносится руководителем курсовой работы в зачётно-

экзаменационную ведомость и зачётную книжку студента. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с 

краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – 
очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 

работы, ее концептуальные итоги.  

 
 

11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 
         и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 



 
 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен 

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

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1. Копылов А.С. Водоподготовка в энергетике: Учебное пособие для 

вузов / А.С. Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков. – М.: Издательский 

дом МЭИ, 2006. – 309с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2.  Стерман Л.С. Физические и химические методы обработки воды 

на ТЭС: Учебник для вузов / Л.С. Стерман, В.Н. Покровский. – М.: 

Энергоатомиздат, 1991. – 328с  

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Громогласов А.А. Водоподготовка: Процессы и аппараты: 

Учебник для вузов / А.А. Громогласов, А.С. Копылов, А.П. 

Пильщиков; под ред. О.И. Мартыновой. – М.: Энергоатомиздат, 

1990. – 272с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дополнительная литература:   
Кострикин Ю.М. Водоподготовка и водный режим энергообъектов 

низкого и среднего давления: Справочник / Ю.М. Кострикин, Н.А. 

Мещерский, О.В. Коровина. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 254 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Зайцев Н.А., Золотарёва В.Е. Водоподготовка и водный режим 

энергоустановок. Физико-химические основы водоподготовки. 
Учебно-методическое пособие. Часть 2. – Новомосковск, РИЦ НИ 

РХТУ, 2012. – 153 с.     (№ 333). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Методические указания по лабораторному практикуму по курсу 

«Водоподготовка и водный режим энергоустановок» / В.В. 

Воспенников, Н.А. Зайцев, В.Е. Золотарева. – М.: Издательство 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1988. – 36 с.     (Методичка № 531). 

Библиотека НИ РХТУ Да 



 
 

Зайцев Н.А. Общие указания по работе в лаборатории 

водоподготовки и методики аналитического контроля проб водного 

теплоносителя / Н.А. Зайцев, В.Н. Ефремов, Е.А. Чермошенцев. – 
Новомосковск: НИ РХТУ, 1991. – 50 с.     (Методичка № 10). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Зайцев Н.А. Методические указания по выполнению лабораторной 

работы по курсу «Водоподготовка и водный режим 

энергоустановок» в химическом цехе Новомосковской ГРЭС / Н.А. 

Зайцев, В.Е. Золотарева, С.М. Михайлина. – Новомосковск: НИ 

РХТУ, 1996. – 20 с.        (№ 194). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные    
         справочные системы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09. 

2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244,  Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 26.09.2022г. ИКЗ: 

22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244. Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г.)  - https://e.lanbook.com/ 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 

16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.руhttps://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 

центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL: https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15(дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html 
 
 

              13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование специальных 

помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Аудитория для лекционных 

занятий –305 учебный корпус 

№1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, комплект 

мультимедийного оборудования (место постоянного 

хранения – аудитория 305) 

 
Аудитория для лекционных 

занятий, лабораторных 

занятий и самостоятельной 

работы студентов – 302 
«Лаборатория воды и 

топлива» учебный корпус №1 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , 
Лабораторный стенд «Определение общей жесткости 

воды» 
Лабораторный стенд «Определение общей щелочности 

воды». 
Лабораторный стенд «Обработка воды методом 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html


 
 

(ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

катионного обмена». 
Химическая посуда, реактивы, растворы, шкаф 

вытяжной. 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных 

дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 

Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду 

тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого 

объема работ в режиме удаленного доступа.  
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой    
 Аудитории 
 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1.6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор, экран.       
  

Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки AzureDev-

ToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - 
EMDEPT - DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity 
(thebranch) - EMDEPT - DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Использование воды в 

теплоэнергетике. Примеси 

природных вод и показатели 

качества воды  

Знает: 
- теоретические основы методов 

обработки воды; 
Умеет: 
- выполнять анализ и обобщение 

результатов и исследований в 

водоподготовке; 

Устный опрос. 
Решение задач. 

Защита лабораторной работы 
 
 
 

 
Раздел 2. Предварительная очистка  
воды 

 

Знает: 
- конструкции и принцип 

действия оборудования 

водоподготовительных 

установок; 
- порядок выбора оборудования 

схем ВПУ. 
Умеет: 
- выбирать наиболее эффективные 

схемы водоподготовки; 
- работать со справочной и 
нормативной литературой; 
- ориентироваться в схемах 

трубопроводов ВПУ котельных.  
Владеет: 

Устный опрос. 
Решение задач. 

Защита лабораторной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

- представлениями о физико-
химической сущности процессов 

обработки воды;  
- навыками расчёта схем 

водоподготовительных установок 

и выбора их оборудования; 

 
 

Раздел 3. Обработка воды методами  
ионного обмена 

Знает: 
- теоретические основы методов 

обработки воды; 
- конструкции и принцип 

действия оборудования 

водоподготовительных 

установок; 
- порядок выбора оборудования 

схем ВПУ. 
Умеет: 
- выполнять анализ и обобщение 

результатов и исследований в 

водоподготовке; 
- выбирать наиболее эффективные 

схемы водоподготовки; 
- работать со справочной и 
нормативной литературой; 
- ориентироваться в схемах 

трубопроводов ВПУ котельных.  
Владеет: 
- представлениями о физико-
химической сущности процессов 

обработки воды;  
- навыками расчёта схем 

водоподготовительных установок 

и выбора их оборудования; 
- теоретическими основами 

определения объёма стоков 

химической водоочистки. 

Устный опрос. 
Решение задач. 

Контрольная работа. 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Термическая  
водоподготовка 

Знает: 
- теоретические основы методов 

обработки воды; 
- конструкции и принцип 

действия оборудования 

водоподготовительных 

установок; 
Умеет: 
- выполнять анализ и обобщение 

результатов и исследований в 

водоподготовке; 
- выбирать наиболее эффективные 

схемы водоподготовки; 
Владеет: 
- представлениями о физико-
химической сущности процессов 

обработки воды 

Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 5. Удаление из  
воды растворённых газов 

Знает: 
- теоретические основы методов 

обработки воды; 
- конструкции и принцип 

действия оборудования 

водоподготовительных 

установок; 

Устный опрос 
 
 
 
 
 
 



 
 

Умеет: 
- выполнять анализ и обобщение 

результатов и исследований в 

водоподготовке; 
- выбирать наиболее эффективные 

схемы водоподготовки; 
- работать со справочной и 
нормативной литературой; 
Владеет: 
- представлениями о физико-
химической сущности процессов 

обработки воды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел 6. Обеззараживание воды. 

Обработка 
охлаждающей воды.  
Безреагентные методы очистки 

воды 

Знает: 
- теоретические основы методов 

обработки воды; 
- конструкции и принцип 

действия оборудования 

водоподготовительных установок. 
Умеет: 
- выполнять анализ и обобщение 

результатов и исследований в 

водоподготовке; 
- выбирать наиболее эффективные 

схемы водоподготовки; 
- работать со справочной и 
нормативной литературой. 
Владеет: 
- представлениями о физико-
химической сущности процессов 

обработки воды 

Устный опрос 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

                                            «Физико-химические основы водоподготовки» 
 

1. Общая трудоёмкость (з.е./ час): 5 / 180. Контактная работа аудиторная 85,8 час., из них: лекционные 34 час, 

практические 32 час, лабораторные 18 час. Самостоятельная работа студента 58,6 час. Форма промежуточного 

контроля: зачёт, экзамен, зачёт с оценкой. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Физико-химические основы водоподготовки» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 
и 6 семестрах на 3 курсе. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  
естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Физика, Химия, Математика, Экология, Тепломассообмен,  
Гидрогазодинамика.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области выбора методов 

обработки воды и расчёта водоподготовительных установок для теплоэнергетических систем, повышения 

эффективности их работы.  
   Задачи преподавания дисциплины: 

             - формирование у студентов чёткого представления о физико-химической сущности процессов обработки  
              воды;  
            - получение знаний о принятых для различных типов электростанций, котельных и тепловых сетей  
              технически оправданных и экономически целесообразных схемах обработки воды;  
            - освоение методик расчёта схем и входящих в них элементов оборудования;  
            - системное использование рациональных приёмов эксплуатации водоподготовительного оборудования. 
 
4.  Содержание дисциплины 

Вода как технологическое сырье для теплоэнергетических установок. Особенности поверхностных и 
подземных вод. Типичные схемы обращения воды в циклах ТЭС, ТЭЦ, котельных, восполнение потерь 
рабочего тела. Солевой баланс теплоносителя барабанного и прямоточного паровых котлов.  Источники 
загрязнения теплоносителя в пароводяном тракте энергетических установок. Классификация природных вод. 
Основные примеси природных вод, классификация. Основные катионы и анионы примесей. 
Технологические показатели качества воды.  



 
 

Коагуляция коллоидных примесей воды. Коагулянты и механизм коагуляции. Дозы реагентов и условия 

обработки воды методом коагуляции. Известкование, содоизвесткование и магнезиальное обескремнивание 

воды; дозы реагентов; механизмы процессов; факторы, влияющие на их эффективность. Совмещение 

реагентных методов предочистки воды; их интенсификация. Технологическая схема предочистки воды. 

Осветлители для коагуляции и известкования воды, водные режимы.  
Осветление воды фильтрованием. Фильтрующие материалы. Механизмы задержания взвеси фильтрующим 

слоем. Адгезионное и плёночное фильтрование. Типы и конструкции фильтров. Эксплуатация механических 

осветлительных фильтров. Выбор метода обработки исходных вод. Очистка конденсатов. 
Общие сведения об ионитах  и их технологические характеристики. Общие закономерности ионного обмена. 

Натрий-катионирование воды. Выходные кривые фильтров и способы регенерации. Получение 

глубокоумягчённой воды. Водород-катионирование воды. Водород-катионирование с «голодной» 

регенерацией. Аммоний-катионирование воды. Технологические схемы катионитных установок. Натрий-
хлор -ионирование  
воды. ОН-анионирование. Химическое обессоливание воды. Схемы частичного, глубокого и полного 
обессоливания воды. Области применения схем частичного обессоливания со слабо- и сильноосновным 
анионированием. Способы регенерации анионитных фильтров. Фильтры смешанного действия (ФСД). 
Эксплуатация ионитных фильтров. Очистка потока турбинного конденсата, блочная обессоливающая 
установка (БОУ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Выбор и расчёт схем очистки воды методами ионного обмена.  
Факторы, влияющие на выбор способа водоподготовки. Использование испарителей для подготовки 

добавочной питательной воды котлов и парогенераторов. Классификация испарителей. 

Паропреобразователи. Термическое обессоливание воды в испарителях поверхностного типа, конструкции 

испарителей. Включение испарителей в тепловую схему ТЭС, ТЭЦ. Термическое обессоливание 

(опреснение) морских и высокоминерализованных сточных и продувочных вод. Испарители с вынесенной 

зоной кипения. Установки мгновенного вскипания. Физические и химические методы предотвращения 

накипеобразования в испарителях и головных (основных) подогревателях.  
Цели и основные способы удаления из воды растворённых газов. Теоретические основы десорбционного 

метода удаления газов из воды. Кинетика процесса. Термическая деаэрация. Типы и конструкции 

деаэраторов,  применяемых на ТЭС и котельных, а также перспективных - струйных циклонных, щелевых, 

малогабаритных вихревых типа АВАКС.  
Технология удаления из воды свободной углекислоты. Конструкции декарбонизаторов. Химические методы 
связывания кислорода и свободной углекислоты. Мембранные методы дегазации воды. 
Химические и физические методы обеззараживания воды. Предотвращение образования минеральных 

отложений и биологических обрастаний (биоцидная обработка) в конденсаторах систем охлаждения. 
Методы физической обработки воды в магнитном и акустическом полях. Электрохимический метод. 
Мембранные методы обработки воды: гиперфильтрация (обратный осмос), нанофильтрация, 

ультрафильтрация, электродиализ, электродеионизация, диализ Доннана. Требования к качеству исходной 

воды и основные типы промышленных мембранных установок. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория  

компетенций 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1  Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения. 
УК-2.2  В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 
 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе здоровье 
сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 

УК-6.1  Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей. 
УК-6.2  Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста  



 
 

течение всей жизни  
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

ПК-1. Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 
профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с 

технологией производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, 
обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 
Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

проектно-
конструкторский   

ПК-5. Готов к участию в 

работах по разработке 

технологических схем; 
выполнению расчётов по 

типовым методикам и 

проектированию 

объектов 
профессиональной 

деятельности 
 

ПК-5.1 Выполняет сбор, подготовку и анализ 

исходных данных, предварительно намечает наиболее 

эффективные варианты тепловых схем объектов 

профессиональной деятельности с использованием 

типовых технических решений. 
ПК-5.2 Выполняет расчёты теплотехнологических 
схем и 
конструктивных элементов теплотехнического 

оборудования по типовым методикам с 

использованием компьютерных технологий. 
ПК-5.3 Подбирает необходимое серийное 

оборудование и 
проектирует объекты профессиональной деятельности 

на основе действующей нормативно-технической 

документации в соответствии с техническим заданием 
Тип задач 

профессиональной 

деятельности: научно-
исследовательский 

ПК-7. Способен к 

исследованию 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 
 

ПК-7.2 Выполняет сбор, обработку, анализ и 

обобщение результатов экспериментов и 

исследований в соответствующей области знаний. 
ПК-7.4 Демонстрирует навыки применения методов 

проведения экспериментов и наблюдений, обобщения 

и обработки информации 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- теоретические основы методов обработки воды; 
- конструкции и принцип действия оборудования водоподготовительных установок; 
- порядок выбора оборудования схем ВПУ. 
Уметь: 
- выполнять анализ и обобщение результатов и исследований в водоподготовке; 
- выбирать наиболее эффективные схемы водоподготовки; 
- работать со справочной и нормативной литературой; 
- ориентироваться в схемах трубопроводов ВПУ котельных.  
Владеть: 
- представлениями о физико-химической сущности процессов обработки воды;  
- навыками расчёта схем водоподготовительных установок и выбора их оборудования; 
- теоретическими основами определения объёма стоков химической водоочистки. 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

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

 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области знаний 

физических основ технологических процессов, протекающих в котельных установках и парогенераторах, а 

так же принципов их конструирования.    
Задачи преподавания дисциплины: 
- изучить различные конструкции паровых и водогрейных котлов, использующих для своей работы, 

как природные органические топлива, так и тепловые отходы различных теплотехнологических процессов; 
- научить обучающихся выполнять теплотехнические, гидравлические и аэродинамические расчеты 

котельных агрегатов; 
- ознакомить обучающихся с основами эксплуатации котельных агрегатов и выполнением 

наладочных и исследовательских работ. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.03 «Котельные установки и парогенераторы» относится к обязательной части блока 

1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 и 6 семестрах на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Химия, Математика, Прикладная 

информатика. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

               Рабочая программа дисциплины "Котельные установки и парогенераторы" 
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Наименование 

категории (группы) 

ОПК 
Код и наименование ОПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-2 
Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 
Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи 

между ними и ожидаемые результаты 

их решения 
УК-2.2 
В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы 
УК-6 
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг 

для выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста 
Теоретическая  

профессиональная  
подготовка 

ПК-1 
Способен участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем 

размещения объектов профессиональ-
ной деятельности в соответствии с 

тех-нологией производства 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания 

технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов 

профессиональной дея-тельности 
ПК-5 
Готов к участию в работах по 

разработке технологических схем; 

выполнению расчётов по типовым 

методикам и проектированию объектов 

профессио-нальной деятельности 

ПК-5.1 
Выполняет сбор, подготовку и анализ 

исходных данных, предварительно 

намечает наиболее эффективные 

варианты тепловых схем объектов 

профессиональной деятельности с 

использованием типовых технических 

решений 
ПК-5.2 
Выполняет расчеты теплотехно-
логических схем и конструктивных 

элементов теплотехнического 

оборудо-вания по типовым 

методикам с исполь-зованием 

компьютерных технологий 
ПК-5.3 
Подбирает необходимое серийное 

оборудование и проектирует объекты 

профессиональной деятельности на 

основе действующей нормативно-
технической документации в 

соответст-вии с техническим 

заданием 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен 
Знать: 
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- классификацию паровых котлов и сущность происходящих в них процессов, 
- методы выполнения конструкторских и поверочных расчетов котла и его поверхностей, 
- способы поддержания рабочего режима котла (параметров пара, расходов, давления). 
Уметь: 
- анализировать научно-техническую документацию и информацию о котлах, 
- использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ 

при расчетах, 
- производить элементарные расчеты по котлу в целом и его поверхностям нагрева. 
Владеть: 
- необходимой терминологией в области энергетических котлов, 
- основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева, 
- принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа топлива. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» составляет 324 часа или 

9 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
188,2 84,2 104 

Контактная работа – аудиторные занятия: 186 84 102 
Лекции 84 50 34 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - - 

Лабораторные работы (ЛР) 50 - 50 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - - 

Практические занятия (ПЗ) 52 34 18 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - - 

Консультация перед экзаменом 1 - 1 
зачет 0,2 0,2 - 
экзамен 1 - 1 
Самостоятельная работа (всего): 100,2 59,8 40,4 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

5,2 3,8 1,4 

Самостоятельная работа    

Проработка теоретического материала  14 14 - 

Подготовка к лабораторным занятиям 13 - 13 

Подготовка к практическим занятиям 14 14 - 

Подготовка к контрольной работе, тестированию, 

контрольным коллоквиумам 
14 14 - 

Подготовка индивидуальных расчетных заданий 27 14 13 

Курсовой проект / курсовая работа 13 - 13 

Вид аттестации: зачет, экзамен, КП    

Контроль: подготовка к экзамену 35,6 - 35,6 

Общая трудоемкостьчас. 
з.е. 

324 144 180 

9 4 5 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Сам. 
рабо

та 

пятый семестр 

1 

Введение. Общая 

характеристика 

современных 

котельных установок 

15  5  3    7 

2 

Источники энергии 

котельных агрегатов. 

Классификация 

котельных агрегатов. 

Характеристики 

топлив. 

15  5  3    7 

3 
Классификация  и 

маркировка 

энергетических топлив 
16  5  4    7 

4 

Топочные процессы. 

Материальные балансы 

процесса горения 

различных видов 

топлива. Материальные 

балансы рабочих 

веществ в котле 

16  5  4    7 

5 

Тепловой и 

эксергетический 

балансы котельного 

агрегата 

17  6  4    7 

6 

Классификация 

топочных устройств 

промышленных котлов. 

Сжигание твердого 

топлива в слое.  

16  6  4    6 

7 
Системы 

пылеприготовления. 
16  6  4    6 

8 
Сжигание  угольной  

пыли в топках котлов 
16  6  4    6 

9 
Сжигание жидких 

топлив в котельных 

агрегатах 
16.8  6  4    6.8 

 Итого: 143.8  50  34    56 
 Вид аттестации (зачет) 0.2         

 ИТОГО (за 5 семестр): 144         

шестой семестр 

10. Сжигание газообразных 

топлив в котельных агрегатах 
10  4    6   

11. 
Основные характеристики 

паровых котлов. Тепловая 
схема котла. 

10  4    6   

12. 

Теплообмен в элементах 

парового котла. Расчет 
теплообмена в 

радиационных и 

конвективных поверхностях 
нагрева. 

10  4    6   

13. Характеристики и 

конструкции котлов 
10  4    6   

14. 
Гидродинамика систем с 
принудительной 

циркуляцией теплоносителя 
10  4    6   
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15 
Гидродинамика систем с 

естественной циркуляцией 

теплоносителя 
9  4    5   

16 
Аэродинамика 

газовоздушного тракта 

котельного агрегата 
9  4    5   

17 Аэродинамический расчет 
элементов котла 

8  3    5   

18 Расчет дымовой трубы и 

воздухопроводов. 
8  3    5   

 Курсовой проект 58.4    18    40.4 

 ИТОГО: 142.4  34  18  50  40.4 

 
Вид аттестации 

(экзамен) 
1         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
35,6         

 ИТОГО (за 6 семестр): 180         

 ИТОГО по дисциплине 324         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Общая 

характеристика 

современных котельных 

установок 

Котельные установки промышленных предприятий и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) как элементы 

теплотехнологических систем производства тепловой и электрической 

энергии. Характеристика современных установок их место и роль на 

промышленных предприятиях и предприятиях ЖКХ. Общая 

технологическая схема котельной установки. Основное и 

вспомогательное оборудование. Схема барабанного котла с 

естественной циркуляцией. 

2. 

Источники энергии 

котельных агрегатов. 

Классификация 

котельных агрегатов. 

Характеристики топлив. 

Классификация котельных агрегатов. Природные и искусственные 

топлива. Тепловые отходы теплотехнологических процессов. Состав 

топлив. Способы выражения состава. Характеристики топлив. Теплота 

сгорания топлива низшая и высшая. Условное топливо. Приведенные 

характеристики: зольность, влажность и сернистость.  

3. 
Классификация  и 

маркировка 

энергетических топлив 

Классификация и характеристики твердых топлив. Марки углей. Виды 

газообразного топлива. Марки мазута и характеристики. 

4. 

Топочные процессы. 

Материальные балансы 

процесса горения 

различных видов 

топлива. Материальные 

балансы рабочих веществ 

в котле 

Полное и неполное горение. Назначение материального баланса 

процесса горения топлива. Расчет теоретически необходимого и 

действительного расходов воздуха на сжигание топлива. Расчет 

выхода и состава продуктов горения топлива. Материальные балансы 

рабочих веществ в котельном агрегате. Энтальпия продуктов сгорания 

и воздуха. 

5. 

Тепловой и 

эксергетический балансы 

котельного агрегата 

Назначение теплового и эксергетического балансов котельного 

агрегата. Общее уравнение теплового и эксергетического баланса 

котла. Располагаемая и полезно-используемая теплота. Потери 

теплоты в котельном агрегате и их определение. Пути снижения 

потерь теплоты. Тепловой и эксергетический КПД котла. Влияние 

нагрузки котельного агрегата на тепловой КПД. 

6. 

Классификация 

топочных устройств 

промышленных котлов. 

Сжигание твердого 

топлива в слое.  

Классификация способов сжигания твердого топлива в топках 

котельных агрегатов. Слоевое сжигание топлива. Механические, 

пневматические и пневмомеханические забрасыватели топлива при 

слоевом его сжигании. Структура горящего слоя твердого топлива. 

Характеристики процесса горения. Механические топки с цепными 

решетками. Сжигание твердого топлива в кипящем слое.  
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7. 
Системы 

пылеприготовления. 

Сжигание твердого топлива в пылевидном состоянии. Схемы 

пылеприготовления. Мельницы для размола топлива: шаровая 

барабанная мельница, шаровая и валковая среднеходные мельницы, 

быстроходная молотковая мельница, мельница–вентилятор.  

8. 
Сжигание  угольной  

пыли в топках котлов 

Горелки для сжигания твердого пылевидного топлива. Схемы 

расположения горелок в топке. Топки для сжигания угольной пыли с 

гранулированным шлакоудалением. Топки с жидким 

шлакоудалением. Подача пылевидного топлива в топку котельного 

агрегата. Выход и характеристики шлака и золы. Механическая, 

пневматическая и гидравлическая системы шлакозолоудаления. 

Характеристики и области использования различных систем 

шлакозолоудаления. 

9.  
Сжигание жидких 

топлив в котельных 

агрегатах 

Особенности сжигания жидкого топлива. Механизм процесса. 

Способы распыливания жидкого топлива. Механические форсунки, 

форсунки с распыливающей средой, комбинированные форсунки. 

Факторы, влияющие на распыл топлива в форсунках. Комбинирование 

газо-мазутные горелки котлов. 

10. 
Сжигание газообразных 

топлив в котельных 

агрегатах 

Принципы организации сжигания газообразного топлива. 

Особенности и характеристики факела при диффузионном, 

кинетическом и диффузионно-кинетическом принципах организации 

сжигания топлива. Устойчивость горения газового топлива. 

Стабилизация горения топлива. Классификация газовых горелок. 

Примеры газовых горелок, реализующих диффузионный, 

кинетический и диффузионно-кинетический принципы сжигания 

топлива. Особенности сжигания газообразных топлив с высокой и 

низкой теплотой сгорания. Основы методики расчета газовых горелок.   

11. 

Основные 

характеристики паровых 

котлов. Тепловая схема 

котла. 

Классификация котлов по давлению пара. Стандартизация параметров 

и мощностей паровых котлов. Стандартные параметры питательной 

воды и пара. Ступени давления пара в паровых котлах. Шкала 

теплопроизводительности (тепловой мощности) водогрейных котлов. 

Заводская маркировка котлов. Маркировка паровых котлов по ГОСТ. 

Тепловые схемы котельных агрегатов, работающих на газе и мазуте, 

твердом пылевидном топливе, отходящих газах технологических 

агрегатов. Пароперегреватели котлов и схемы их включения в газовый 

тракт. Методы регулирования температуры перегрева пара. 

Компоновки котлов. Расположение экономайзера и 

воздухоподогревателя в газовом тракте. Схемы водопаровых трактов 

котла. Естественная и принудительная циркуляция теплоносителя. 

Прямоточные котлы.  

12. 

Теплообмен в элементах 

парового котла. Расчет 

теплообмена в 

радиационных и 

конвективных 

поверхностях нагрева. 

Радиационный теплообмен  в топке. Поверочный и конструктивный 

расчет топки. Основные положения расчета радиационного 

теплообмена в топке. Тепловосприятие поверхностей нагрева. Общая 

и лучевоспринимающая поверхности стен топки, полезное 

тепловыделение в топке, адиабатическая температура горения, 

коэффициенты теплового излучения факела и топки. Температура 

газов на выходе из топки и ее выбор. Расчет необходимой 

поверхности зажигательного пояса. 
Конвективные поверхности нагрева в котельном агрегате. Схемы 

движения теплоносителей в конвективных элементах котла. Расчет 

температурного напора и коэффициента теплопередачи  в элементах 

котла. Интенсификация радиационного и конвективного теплообмена 

в котельном агрегате. 

13. 
Характеристики и 

конструкции котлов 

 Энергетические котлы с естественной циркуляцией. Прямоточные 

котлы с многократной принудительной циркуляцией. Котлы 

специального назначения. Котлы непрямого действия и с неводяными 

теплоносителями. Котлы на отходящих газах технологических 

установок. Современные жарогазотрубные котлы ведущих мировых 

производителей. Передвижные котлы. 

14. 

Гидродинамика систем с 

принудительной 

циркуляцией 

теплоносителя 

Режим, структура и характеристики потока пароводяной смеси. 

Схемы организации движения воды и пароводяной смеси. 

Гидродинамика систем с принудительным движением теплоносителя. 

Уравнительное и регулировочное шайбование. Гидродинамическая 



9 
 

неустойчивость и ее устранение.  

15. 

Гидродинамика систем с 

естественной 

циркуляцией 

теплоносителя 

Особенности  гидродинамики систем с естественной циркуляцией. 

Основы методики расчета простых и сложных контуров циркуляции. 

Тепловая и гидравлическая неравномерность в обогреваемых трубах 

поверхностей нагрева. Застой и опрокидывание циркуляции. Расчет 

контуров циркуляции. 

16. 
Аэродинамика 

газовоздушного тракта 

котельного агрегата 

Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и способы 

их преодоления. Схемы газовоздушных трактов котлов.  

17. 
Аэродинамический 

расчет элементов котла 
Основы методики расчетов воздушного и дымового трактов котла. 

Расчет трубчатых воздухоподогревателей. Расчет газопроводов. 

18. 
Расчет дымовой трубы и 

воздухопроводов. 

Назначение и принцип работы дымовой трубы. Искусственная тяга. 

Самотяга. Выбор вентилятора и дымососа.  Регулирование 

вентиляторов и дымососов. 
 

 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение дисциплины студент 
должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

Р
аз

д
е

л
 1

0
 

Р
аз

д
е

л
 1

1
 

Р
аз

д
е

л
 1

2
 

Р
аз

д
е

л
 1

3
 

Р
аз

д
е

л
 1

4
 

Р
аз

д
е

л
 1

5
 

Р
аз

д
е

л
 1

6
 

Р
аз

д
е

л
 1

7
 

Р
аз

д
е

л
 1

8
 

 Знать:                

1. 
- классификацию паровых котлов и 

сущность происходящих в них процессов, 
 

  + + +   +    +       

2. 
- методы выполнения конструкторских и 

поверочных расчетов котла и его 

поверхностей, 
 + + + +      + + + +     

3. 
- способы поддержания рабочего режима 

котла (параметров пара, расходов, 

давления). 
  + + + + + +   +    + + + + 

 Уметь: +                  

1. 
- анализировать научно-техническую 

документацию и информацию о котлах, 
+   + + + +   +   + + + + + + 

2. 

- использовать современные 

информационные технологии, базы данных 

и пакеты прикладных программ при 

расчетах, 

  + + + +   + + + +       

3. 
- производить элементарные расчеты по 

котлу в целом и его поверхностям нагрева. 
      + + + +    + + + +  

 Владеть                   

1. 
- необходимой терминологией в области 

энергетических котлов, 
 + +   +  +     + + + + + + 

2. 
- основными методами расчета 

конструкций котла и его поверхностей 

нагрева, 
  + +  + +   +  + +   +   

3. 
- принципами выбора необходимой 

конструкции котла к сжиганию заданного 

типа топлива. 
                  

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами  их достижения 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

Р
аз

д
е

л
 1

0
 

Р
аз

д
е

л
 1

1
 

Р
аз

д
е

л
 1

2
 

Р
аз

д
е

л
 1

3
 

Р
аз

д
е

л
 1

4
 

Р
аз

д
е

л
 1

5
 

Р
аз

д
е

л
 1

6
 

Р
аз

д
е

л
 1

7
 

Р
аз

д
е

л
 1

8
 

УК-2 
Способен 

УК-2.1 
Определяет круг задач в 

  + + +   +    +       
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определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

и ожидаемые результаты их 

решения 
 
УК-2.2 

В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы 

 + + + +      + + + +     

УК-6 
Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 
Использует инструменты и 

методы управления временем 

при выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей 
 

  + + + + + +   +    + + + + 

УК-6.2 
Оценивает требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

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

ПК-1 
Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологически

х процессов 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем 

размещения объектов 

профессиональ-ной 

деятельности в соответствии с 

тех-нологией производства 

  + + + +   + + + +       

ПК-1.2 
Демонстрирует 

знания технологических 

процессов, обеспечивающих 

работу объектов 

профессиональной дея-
тельности 

      + + + +    + + + +  

ПК-5 
Готов к участию 

в работах по 

разработке 

технологически

х схем; 

выполнению 

расчётов по 

типовым 

методикам и 

проектированию 

объектов 

профессио-
нальной 

деятельности 

ПК-5.1 
Выполняет сбор, подготовку и 

анализ исходных данных, 

предварительно намечает 

наиболее эффективные 

варианты тепловых схем 

объектов профессиональной 

деятельности с 

использованием типовых 

технических решений 
 

 + +   +  +     + + + + + + 

ПК-5.2 
Выполняет расчеты 

теплотехно-логических схем и 

конструктивных элементов 

теплотехнического оборудо-
вания по типовым методикам 

с исполь-зованием 

компьютерных технологий 
 

  + +  + +   +  + +   +   

ПК-5.3 
Подбирает необходимое 

  + +  + +   +   + + + + +  
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серийное оборудование и 

проектирует объекты 

профессиональной 

деятельности на основе 

действующей нормативно-
технической документации в 

соответст-вии с техническим 

заданием 
 
 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
5 семестр 

 
6 семестр 

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

изучаемого в дисциплине «Котельные установки и парогенераторы», позволяет освоить методы 

определения механических свойств материалов, устанавливать взаимосвязь между механическими 

и эксплуатационными свойствами материалов.   
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем

кость 
час. 

1 1-3 
Состав топлива. Теплота сгорания топлива. Зольность, влажность и 

сернистость топлива. 
3 

2 1-3 
Объем воздуха, объем продуктов сгорания. Энтальпия продуктов 

сгорания и воздуха. 
3 

3 2-9 Тепловой баланс котельного агрегата. Располагаемая теплота. 3 

4 2-9 
Теплота, полезно использованная в котлоагрегате. Теплота, полезно 

использованная в  водогрейных котлах. 
3 

5 2-9 Потери теплоты с уходящими газами.   3 
6 2-9 Потери теплоты от химической неполноты сгорания. 3 
7 2-9 Потери теплоты от механической неполноты сгорания. 2 

8 2-9 
Потери теплоты в окружающую среду. Потери теплоты с физической 

теплотой шлаков. 
2 

9 2-9 
Коэффициент полезного действия котельного агрегата и котельной 

установки. Расход топлива. 
2 

10 2-9 
Расчет теплообмена в топочных устройствах. Теплота, переданная 

лучевоспринимающим поверхностям топки. Полезное тепловыделение в 

топке. 
2 

11 2-9 
Коэффициент сохранения теплоты. Теоретическая температура горения 

топлива в топке. 
2 

12 2-9 
Температура газов на выходе из топки. Лучевоспринимающая 

поверхность нагрева топки. 
2 

13 2-9 
Пароперегреватели, воздухоподогреватели, экономайзеры. Золовой 

износ. Дутьевые вентиляторы. Дымососы. 
2 

14 2-9 
Дымовая труба. Расчет дымовой трубы на рассеивание в атмосфере 

загрязняющих веществ. 
Водоводяные теплообменники. Пароводяные теплообменники. 

2 

  Итого: 34 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (курсовой проект) 

Трудоемкость 
час. 

1. 1-18 Поверочный тепловой расчёт котлоагрегата 18 
  Итого: 18 
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№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 
час. 

6 семестр 
1. 2-10 Определение теплоты сгорания твердого топлива. 9 
2. 2-10 Определение теплоты сгорания жидкого топлива.    8 
3. 2-10 Определение теплоты сгорания газообразного топлива.    8 
4. 

4, 5, 11 
Определение КПД парового котла по прямому и обратному балансу 

(брутто и нетто). 
8 

5.  4-12 Исследование теплообмена в топочных устройствах с применением ПК. 8 
6. 

17, 18 
Определение предельно допустимых скоростей газов в экономайзерах 

котлов 
9 

  Итого: 50 
 

8.3 Тематика индивидуальных расчетных задания 
 
Индивидуальные расчетные задания выполняются в 5 семестре 
 

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

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

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение индивидуальных расчетных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час.контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 1-4 
1.   Определение объёма продуктов сгорания, тепловых потерь,  КПД  и 

расходов топлива; составление теплового баланса парогенератора.  
5 

2. 5-9 2.   Сжигание органическихтоплив в котельных агрегатах. 5 
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11.1. Образовательные технологии 
 
Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 

изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной 

работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой 

безопасности при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине 

«Котельные установки и парогенераторы». 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, 

своевременность сдачи. 

 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

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

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

и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
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- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 

термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 

следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 

глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 

быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 

студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по 

технике безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он 

прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты 

инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
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4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлен протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме 

и учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.8. Методические указания для студентов: 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 

преподавателю на практических занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 

пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 

отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей 

лаборатории на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 

лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 

формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 

проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 

вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 

зачетную неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» во многом зависит от 
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осмысленного выполнения Индивидуальных расчетных заданий, состоящего из задач. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 

величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему 

нескольких громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения 

коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на 

то, чтобы все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 

вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 

умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 

0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 

даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 

приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 

случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 

студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 

могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 

для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 

послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – 

это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 

системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 

дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме 

– наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
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Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

 

Литература Режим доступа 
Обеспе- 

ченность 
Основная литература:   

1. Сидельковский, Л. Н.  Котельные установки промышленных 

предприятий: учеб. для вузов / Л. Н. Сидельковский. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 526 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Липов Ю.М. Компоновка и тепловой расчет парового котла: Учеб. 

пособие для вузов/Ю.М. Липов, Ю.Ф.Самойлов, Т.В. Виленский. – 
М.: Энергоатомиздат, 1988. – 208 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Котельные установки и парогенераторы. Лабораторный 

практикум. Часть 2/ РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 

институт; сост.: Н.А. Курило, И.В. Тимофеева, В.В. Макрушин, И.Д. 

Гончаров. Новомосковск, 2007. – 40 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Жихар, Г.И. Котельные установки тепловых электростанций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Минск 

: "Вышэйшая школа", 2015. — 523 с. 

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1_

id=75127 

Да 

4. Жихар, Г.И. Котельные установки тепловых электростанций 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Минск 

: "Вышэйшая школа", 2015. — 523 с.  

 Да 

Дополнительная литература:   
1. Роддатис К.Ф. Котельные установки. – М., Энергия, 1977. – 432 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства. 

– М., Энергия, 1976. – 487 с 
Библиотека НИ РХТУ Да 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75127
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3. Тепловой расчет котельных агрегатов [Текст] : нормативный метод 

/ ред. Н. В. Кузнецов. - М.: Энергия, 1973. - 295 с.  
Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Аэродинамический расчёт котельных установок (Нормативный 

метод) – М., Энергия, 1977. – 255 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

5. Гидравлический расчет котельных агрегатов (нормативный метод) 

– М., Энергия, 1978. – 256 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

6. Антикайн П.А. Металлы и расчёт на прочность котлов и 

трубопроводов/ П. А. Антикайн. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Энергоатомиздат, 1990. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с. 362.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 

25.09.2022- https://e.lanbook.com/ 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.руhttps://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15(дата обращения 11.06.2022) 

12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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резервы/Комсомольская, 29/19) от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется 

возможность проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. 

Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены 

широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной 

работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием 

презентаций и выполнением требуемого объема работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

Института, системе управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
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1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы текущего 

контроля  
Раздел 1. Введение. Общая 

характеристика современных 

котельных установок 

Знать: 
- классификацию паровых 

котлов и сущность 

происходящих в них процессов, 
- методы выполнения 

конструкторских и поверочных 

расчетов котла и его 

поверхностей, 
- способы поддержания 

рабочего режима котла 

(параметров пара, расходов, 

давления). 
– основные источники научно-
технической информации по 

котельной технике малой и 

средней мощности; 
- принцип действия и 

конструктивные особенности 

котельных агрегатов с 

естественной циркуляцией и 

принудительным движением 

теплоносителя; 
- источники энергии, 

используемые в котельных 

агрегатах; 
- способы подготовки 

различных топлив перед их 

сжиганием; 
- конструктивные особенности 

горелок для сжигания 

газообразных, жидких, твердых 

топлив; 
- методы снижения вредных 

выбросов котельными 

агрегатами; 
 Уметь: 
- анализировать научно-
техническую документацию и 

информацию о котлах, 
- использовать современные 

информационные технологии, 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Индивидуальное расчетное  
задание №1; 

Индивидуальное расчетное  
задание №2; 

Контрольная работа  
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Источники энергии 

котельных агрегатов. 

Классификация котельных 

агрегатов. Характеристики 

топлив 
Раздел 3. Классификация  и 

маркировка энергетических 

топлив 
Раздел 4. Топочные процессы. 

Материальные балансы процесса 

горения различных видов 

топлива. Материальные балансы 

рабочих веществ в котле 
Раздел 5. Тепловой и 

эксергетический балансы 

котельного агрегата 
Раздел 6. Классификация 

топочных устройств 

промышленных котлов. 

Сжигание твердого топлива в 

слое. 
Раздел 7.  Системы 

пылеприготовления. 
Раздел8. Сжигание  угольной  

пыли в топках котлов 
Раздел 9. Сжигание жидких 

топлив в котельных агрегатах 
Раздел 10. Сжигание 

газообразных топлив в котельных 

агрегатах 
Раздел 11. Основные 

характеристики паровых котлов. 

Тепловая схема котла. 
Раздел 12. Теплообмен в 

элементах парового котла. Расчет 

теплообмена в радиационных и 

конвективных поверхностях 

нагрева. 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 13. Характеристики и 

конструкции котлов 
базы данных и пакеты 

прикладных программ при 

расчетах, 
- производить элементарные 

расчеты по котлу в целом и его 

поверхностям нагрева. 
Владеть: 
- необходимой терминологией в 

области энергетических котлов, 
- основными методами расчета 

конструкций котла и его 

поверхностей нагрева, 
- принципами выбора 

необходимой конструкции 

котла к сжиганию заданного 

типа топлива. 
- самостоятельно разбираться в 

нормативных методиках расчета 

и применять их для решения 

поставленной задачи ; 
- использовать программы 

теплового и 

гидродинамического расчета 

элементов котельного агрегата; 
- осуществлять поиск и 

анализировать научно-
техническую информацию по 

котельной технике; 
- выбирать котельный агрегат в 

соответствии с заданными 

требованиями по параметрам 

теплоносителя или 

характеристикам источника 

энергии; 
Владеть: 
- навыками расчетов горения 

различных видов топлива, 

составления материальных и 

тепловых балансов в котельном 

агрегате); 
- навыками теплового, 

гидравлического и 

аэродинамического расчетов 

котельного агрегата; 
- навыками поиска необходимой 

информации, касающейся 

котельной техники; 
- навыками дискуссии по 

профессиональной тематике. 

Раздел 14. Гидродинамика систем 

с принудительной циркуляцией 

теплоносителя 
Раздел 15.  Гидродинамика 

систем с естественной 

циркуляцией теплоносителя 
Раздел 16. Аэродинамика 

газовоздушного тракта 

котельного агрегата 
Раздел 17. Аэродинамический 

расчет элементов котла 
Раздел 18. Расчет дымовой трубы 

и воздухопроводов. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Котельные установки и парогенераторы» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 9/324. Контактная работа 188.2,3 часов, из них: лекционные 84, 
лабораторные занятия 50, практические занятия 52. Самостоятельная работа студента 100.2 часов. Форма 

промежуточного контроля: зачет, курсовой проект, экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 
семестрах. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.03 «Котельные установки и парогенераторы» относится к обязательной части блока 

1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 и 6 семестрах на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Химия, Математика, Прикладная 

информатика. 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

знаний физических основ технологических процессов, протекающих в котельных установках и 

парогенераторах, а так же принципов их конструирования.    
Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- изучить различные конструкции паровых и водогрейных котлов, использующих для своей работы, 

как природные органические топлива, так и тепловые отходы различных теплотехнологических процессов; 
- научить обучающихся выполнять теплотехнические, гидравлические и аэродинамические расчеты 

котельных агрегатов; 
- ознакомить обучающихся с основами эксплуатации котельных агрегатов и выполнением 

наладочных и исследовательских работ. 
4 Содержание дисциплины 

Введение. Общая характеристика современных котельных установок 
Источники энергии котельных агрегатов. Классификация котельных агрегатов. Характеристики топлив. 
Классификация  и маркировка энергетических топлив 
Топочные процессы. Материальные балансы процесса горения различных видов топлива. Материальные 

балансы рабочих веществ в котле 
Тепловой и эксергетический балансы котельного агрегата 
Классификация топочных устройств промышленных котлов. Сжигание твердого топлива в слое.  
Системы пылеприготовления. 
Сжигание  угольной  пыли в топках котлов 
Сжигание жидких топлив в котельных агрегатах 
Сжигание газообразных топлив в котельных агрегатах 
Основные характеристики паровых котлов. Тепловая схема котла. 
Теплообмен в элементах парового котла. Расчет теплообмена в радиационных и конвективных 

поверхностях нагрева. 
Характеристики и конструкции котлов 
Гидродинамика систем с принудительной циркуляцией теплоносителя 
Гидродинамика систем с естественной циркуляцией теплоносителя 
Аэродинамика газовоздушного тракта котельного агрегата 
Аэродинамический расчет элементов котла 
Расчет дымовой трубы и воздухопроводов. 

 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

УК-2.1 
Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения 
УК-2.2  
В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 
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норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
исследования при решении 

профессиональных задач 

ресурсы и ограничения, действующие правовые 

нормы 

УК-6 
Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 
 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 
Теоретическая  

профессиональная  
подготовка 

ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональ-ной деятельности в соответствии с 

тех-нологией производства 
ПК-1.2   
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

дея-тельности 
ПК-5 
Готов к участию в работах по 

разработке технологических 

схем; выполнению расчётов 

по типовым методикам и 

проектированию объектов 

профессио-нальной 

деятельности 
 

ПК-5.1 
Выполняет сбор, подготовку и анализ исходных 

данных, предварительно намечает наиболее 

эффективные варианты тепловых схем объектов 

профессиональной деятельности с использованием 

типовых технических решений 
ПК-5.2 
Выполняет расчеты теплотехно-логических схем и 

конструктивных элементов теплотехнического 

оборудо-вания по типовым методикам с исполь-
зованием компьютерных технологий 
ПК-5.3 
Подбирает необходимое серийное оборудование и 

проектирует объекты профессиональной деятельности 

на основе действующей нормативно-технической 

документации в соответст-вии с техническим 

заданием 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- классификацию паровых котлов и сущность происходящих в них процессов, 
- методы выполнения конструкторских и поверочных расчетов котла и его поверхностей, 
- способы поддержания рабочего режима котла (параметров пара, расходов, давления). 
Уметь: 
- анализировать научно-техническую документацию и информацию о котлах, 
- использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ 

при расчетах, 
- производить элементарные расчеты по котлу в целом и его поверхностям нагрева. 
Владеть: 
- необходимой терминологией в области энергетических котлов, 
- основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева, 
- принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа топлива. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

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

Целью освоения дисциплины является изучение тепломассообменного оборудования предприятий для 

последующего его подбора, расчета, проектирования и эксплуатации. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- познакомить обучающихся с основными видами и конструкциями тепломассообменного оборудования 

предприятий и физическими процессами, которые в них протекают;  
- познакомить обучающихся с основными технологическими процессами и установками, в которых 

используется тепломассообменное оборудование предприятий;  
- научить проводить тепловые конструктивные и гидравлические расчеты тепломассообменного оборудования 

предприятий; 
- научить принимать, обосновывать и защищать конкретные решения при выборе и конструировании 

тепломассообменного оборудования. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.04 «Тепломассообменное оборудование предприятий» относится к обязательной части блока 

1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре на 3 курсе и в 7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

  Рабочая программа дисциплины "Тепломасообменное оборудование предприятий" 
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Наименование 

категории 

(группы) ОПК 
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 
Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 

связи между ними и ожидаемые результаты их решения 
УК-2.2  
В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 

УК-6 
Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 
Теоретическая  

профессиональная  
подготовка 

ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональ-ной деятельности в соответствии с тех-нологией 

производства 
ПК-1.2   
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной дея-
тельности 

ПК-5 
Готов к участию в работах 

по разработке 

технологических схем; 

выполнению расчётов по 

типовым методикам и 

проектированию объектов 

профессио-нальной 

деятельности 

ПК-5.1 
Выполняет сбор, подготовку и анализ исходных данных, 

предварительно намечает наиболее эффективные варианты 

тепловых схем объектов профессиональной деятельности с 

использованием типовых технических решений 
ПК-5.2 
Выполняет расчеты теплотехно-логических схем и 

конструктивных элементов теплотехнического оборудо-вания по 

типовым методикам с исполь-зованием компьютерных 

технологий 
ПК-5.3 
Подбирает необходимое серийное оборудование и проектирует 

объекты профессиональной деятельности на основе 

действующей нормативно-технической документации в 

соответст-вии с техническим заданием 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен 
Знать: 
- основные  физико-химические процессы,   протекающие в элементах   тепломассообменного оборудования;  

физические законы, которым они подчиняются и модели для их описания;   
- основные  типы и конструкции тепломассообменного оборудования предприятий  и области их применения; 

основные теплоносители, применяемые в тепломассообменном оборудовании, их свойства и характеристики; 
Уметь: 
- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного оборудования  и его отдельных элементов, 

использовать программы расчетов  характеристик тепломассообменного оборудования; 
- проводить  самостоятельно расчеты по типовым методикам и принимать самостоятельные  решения в 

вопросах проектирования и подбора тепломассообменного оборудования, использовать нормативные документы и 

профессиональные базы данных  для решения поставленной задачи; 
Владеть: 
- информацией о технических параметрах тепломассообменного оборудования, входящего в состав 

энергетических и технологических установок, навыками проведения тепловых, гидравлических и конструктивных 

расчетов  теплообменного оборудования; 
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- навыками поиска информации о тепломассообменном  оборудовании, навыками проектирования элементов 

тепломассообменного оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием. 
 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» составляет 252 часа или 

7 зачетных единицы (з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе 7 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
116 99,6 16.4 

Контактная работа – аудиторные занятия: 116 99,6 16.4 
Лекции 48 48 - 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - - 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 - 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - - 

Практические занятия (ПЗ) 34 18 16 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - - 

Консультация перед экзаменом 1 1 - 
Контроль аттестации:  1 0,6 0.4 
зачет  - - 
экзамен  - - 
Самостоятельная работа (всего): 100.4 44.8 55.6 
Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
- - - 

Самостоятельная работа    

Работа над курсовым проектом 55.6 - 55.6 

Проработка теоретического материала  9 9 - 
Подготовка к лабораторным занятиям 9 9 - 
Подготовка к практическим занятиям 9 9 - 
Подготовка к контрольной работе, тестированию, 

контрольным коллоквиумам 
8.8 8.8 - 

Подготовка индивидуальных расчетных заданий 9 9 - 

Вид аттестации: зачет, курсовой проект, экзамен    

Контроль: подготовка к экзамену 35.6 35.6 - 
Общая трудоемкостьчас. 
з.е. 

252 180 72 

7 5 2 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 
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шестой семестр 

1. 

Основные виды и  

классификация  

теплообменного   

оборудования 

промышленных 

предприятий 

16  5  2  4  5 

2. 

Виды и методы 

расчета 

теплоообменного 

оборудования 

17  6  2  4  5 

3. 
Рекуперативные 

теплообменные 

аппараты 
17  6  2  4  5 

4. 
Регенеративные 

теплообменые апараты 
17  6  2  4  5 

5. 
Смесительные 

теплообменники 
16  5  2  4  5 

6. Выпарные установки 15  5  2  3  5 

7. Сушильные установки 15  5  2  3  5 

8. 
Перегонные и 

ректификационные 

установки 
15  5  2  3  5 

9. 

Вспомогательное 

оборудование 

теплоиспользующих 

установок. Подбор 

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

14.8  5  2  3  4.8 

 ИТОГО: 142.8  48  18  32  44.8 

 
Вид аттестации (зачет, 

экзамен) 
0,6         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
35.6         

 ИТОГО (за 6 семестр): 180         

седьмой семестр 

 Курсовой проект 71,6  -  16  -  55,6 

 Вид аттестации (кп) 0,4         

 ИТОГО (за 7 семестр): 72         

 ИТОГО по дисциплине 252         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Основные виды и  

классификация  
теплообменного   

оборудования промышленных 

предприятий 

Теплопередающие и теплоиспользующие установки. Классификация теплообменных аппаратов по 

принципу действия (рекуперативные, регенеративные, смесительные), по виду взаимного 
движения теплоносителей (прямоточные, перекрестного тока, противоточные), по назначению. 

Аппараты периодического и непрерывного действия. Классификация теплоиспользующих 

установок по назначению: выпарные и кристаллизационные, сушильные, перегонные, 
ректификационные, адсорбционные.  Теплоносители,  их  свойства и характеристики, 

ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи, рабочие температуры и давления. 

Рекомендуемые скорости движения основных теплоносителей в теплообменных аппаратах.  

2. 
Виды и методы расчета 

теплоообменного 

оборудования 

Виды расчета  теплообменников: тепловой конструктивный, поверочный,  гидравлический, 
прочностной, технико-экономический. Классификация методов расчета теплообменных аппаратов.  
Основные инженерные методы расчета теплообменных аппаратов. Оптимизация  конструктивных и 
режимных параметров при расчете тепломассоообменного оборудования. 
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3. 

Рекуперативные 

теплообменные аппараты 
Рекуперативные теплообменные аппараты, их классификация, назначение и области применения. 
Основные конструкции: кожухотрубные, секционные теплообменники, теплообменники с 
оребренными трубами, пластинчатые теплообменники, их виды, змеевиковые и спиральные  
теплообменники. Схемы относительного движения теплоносителей. Распределение температур в 
трубах и каналах теплообменников. Эффективность теплообменников. Последовательность 
теплового конструктивного расчета теплообменника. Особенности расчета теплообменников с 
фазовыми переходами теплоносителя. Особенностирасчета теплообменников в случае зависимости 
коэффициента теплоотдачи от температуры поверхности теплообмена. Теплообменные аппараты с 
оребрением поверхности. Технологии оребрения. Характеристики ребер. Расчет теплообменников с 
оребрением.  Рекуперативные теплобооменники периодического действия. Температурные графики 
и расчет рекуперативных теплообменников периодического действия.  Тепловые трубы 
Теплообменные аппараты на тепловых трубах. Методы интенсификации теплообмена в 
рекуперативных теплообменниках. 

4 

Регенеративные 

теплообменые апараты 
Регенеративные теплообменные аппараты, область их применения, конструкции и принцип 
действия. Преимущества и недостатки регенеративных теплообменников по сравнению с 
рекуперативными. Теплообменники с неподвижной и подвижной насадками. Виды применяемых 
насадок. Изменение температур в насадке регенеративного теплообменника. Коэффициент 
аккумуляции насадки. Тепловой расчет регенеративных теплообменников. Виды теплообмена в 
регенераторе. Объемный коэффициент теплопередачи. Расчет коэффициента теплопередачи в 
регенераторе. Температурный гистерезис. Сравнение тепловой эффективности работы регенератора 
и рекуператора.  Влияние характеристик насадки на тепловую эффективность регенератора. 

5 

Смесительные 

теплообменники 
Смесительные теплообменные аппараты. Принцип действия, области применения и конструкции 

смесительных теплообменников. Полые, насадочные, пенные скрубберы. Смесительные 

теплообменники со взвешенным слоем насадки. Скрубберы Вентури. Контактные аппараты с 

активной насадкой (КТАН). Испарители и конденсаторы смесительного типа. Оросительные 

камеры центральных кондиционеров. Расчет смесительных теплообменников. Диаграмма 
«энтальпия-влагосодержание» (H-d) влажного воздуха. Основные процессы обработки воздуха в H-
d диаграмме. Процессы обработки воздуха в прямоточных и противоточных скрубберах. Тепловой 

баланс смесительного аппарата. Построение процесса изменения состояния воздуха в смесительном 
теплообменнике. Средняя разность температур в смесительном теплообменнике. Коэффициенты 

теплопередачи в смесительных теплообменниках. Конденсационные теплообменники для глубокой 

утилизации теплоты  влажных газов: продуктов сгорания, вентиляционных выбросов,  
отработанного сушильного агента;  конструкции, принцип действия, методы расчета. Деаэраторы, 

их назначение, виды, конструкции, принципы действия, основы расчета. Системы оборотного 

водоснабжения промышленных предприятий. Вентиляторные, башенные, атмосферные и 
радиаторные градирни. Их конструкции и сравнение.  Методы и особенности расчета градирен. 

Аппараты воздушного охлаждения. 

6 

Выпарные установки Выпарные, опреснительные, кристаллизационные и испарительные установки, их назначение, виды и 
принцип действия. Основные конструкции выпарных аппаратов. Физико-химические  и  

термодинамические основы  процессов выпаривания и кристаллизации. Свойства растворов. 

Тепловые схемы выпарных  и опреснительных установок, методика расчета. Материальный и 
тепловой балансы. Температурные депрессии. Располагаемая и полезная разности температур и ее 

распределение по ступеням многоступенчатой выпарной установки. Особенности расчета греющих 

камер. Выпарные аппараты адиабатного вскипания. Аппараты погружного горения. Область их 
применения. 

7 

Сушильные установки Сушильные установки. Понятие о процессе сушки. Виды сушки материалов.  Сушильные 

установки, их конструкции и принцип действия. Сушильные агенты. Формы связи влаги с 

материалом. Классификация влажных материалов  и принципиальные схемы установок для их 
сушки. Основы кинетики и динамики сушки. Первый и второй периоды сушки материалов. 

Равновесное и критическое влагосодержание. Методы расчета времени сушки в ее первом и втором 

периодах. Тепловой и материальный баланс конвективной сушильной установки. Построение 
процесса сушки в H-d диаграмме влажного газа. Способы интенсификации процесса сушки. 

8 

Перегонные и 

ректификационные установки 
Перегонные и ректификационные установки. Конструкции и принцип действия   Физико-
химические и термодинамические основы  процессов перегонки и ректификации. Виды смесей 
жидких компонентов. Идеальные смеси. Закон Рауля. Фазовые диаграммы состояния смесей 

жидкостей, их построение. Азеотропия. Простая и непрерывная перегонка. Уравнение простой 

перегонки. Основы кинематики массообмена.  Материальный и тепловой баланс ректификационной 
колонны. Флегмовое число. Рабочие линии ректификационной колонны. Определение затрат 

энергии на разделение смеси в колонне. Определение числа тарелок в колонне. Области 

применения и конструкции абсорбционных установок. Физическая сущность процесса абсорбции. 
Изотерма абсорбции. Принципиальные схемы абсорбционных установок. Материальный и 

тепловой баланс абсорбера.  Применение абсорберов для осушки и очистки газов. 

9 

Вспомогательное 
оборудование 

теплоиспользующих 

установок. Подбор основного 
и вспомогательного 

оборудования. 

Основные виды и назначение вспомогательного оборудования. Фильтры. Сепараторы. Назначение 
и основные виды конденсатоотводчиков, принцип действия. Оборудование для перемещения газов 

и жидкостей, его виды и характеристики. Выбор вспомогательного оборудования. Основы подбора 

и расчета стандартного  оборудования. Главные производители тепломассообменного 
оборудования в России и за рубежом. Порядок выбора оборудования из каталогов. Поверочный 

расчет тепломассообменного оборудования. 

 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9
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 Знать:          

1. 

- основные  физико-химические процессы,   

протекающие в элементах   тепломассообменного 

оборудования;  физические законы, которым они 

подчиняются и модели для их описания 

 + + +   + +  

2. 

- основные  типы и конструкции тепломассообменного 

оборудования предприятий  и области их применения; 

основные теплоносители, применяемые в 

тепломассообменном оборудовании, их свойства и 

характеристики 

+  +  + +    

 Уметь:          

1. 

- основные  физико-химические процессы,   протекающие 

в элементах   тепломассообменного оборудования;  

физические законы, которым они подчиняются и модели 

для их описания 

  + +     + 

2. 

- основные  типы и конструкции тепломассообменного 

оборудования предприятий  и области их применения; 

основные теплоносители, применяемые в 

тепломассообменном оборудовании, их свойства и 

характеристики 

    + +  + + 

 Владеть          

1. 

- информацией о технических параметрах 

тепломассообменного оборудования, входящего в состав 

энергетических и технологических установок, навыками 

проведения тепловых, гидравлических и конструктивных 

расчетов  теплообменного оборудования 

+  + +  + + + + 

2. 

- навыками поиска информации о тепломассообменном  

оборудовании, навыками проектирования элементов 

тепломассообменного оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

 + + + + +  + + 

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

достижения 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 
Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи 

между ними и ожидаемые результаты их 

решения 
 

 + + + + +  + + 

УК-2.2  
В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы 
 + + + + + + +  

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 
 

 + +  + + + +  

УК-6.2  + + + + +    
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основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг 

для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 
ПК-1 
Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем 

размещения объектов профессиональ-
ной деятельности в соответствии с тех-
нологией производства 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 

ПК-1.2   
Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу 

объектов профессиональной дея-
тельности 

  + + +     

ПК-5 
Готов к участию в 

работах по 

разработке 

технологических 

схем; выполнению 

расчётов по 

типовым методикам 

и проектированию 

объектов 

профессио-нальной 

деятельности 

 ПК-5.1 
Выполняет сбор, подготовку и анализ 

исходных данных, предварительно 

намечает наиболее эффективные 

варианты тепловых схем объектов 

профессиональной деятельности с 

использованием типовых технических 

решений 
 

 + +  + + +   

ПК-5.2 
Выполняет расчеты теплотехно-
логических схем и конструктивных 

элементов теплотехнического оборудо-
вания по типовым методикам с исполь-
зованием компьютерных технологий 
 

 + + + + +    

 

ПК-5.3 
Подбирает необходимое серийное 

оборудование и проектирует объекты 

профессиональной деятельности на 

основе действующей нормативно-
технической документации в соответст-
вии с техническим заданием 

 + + +  + + + + 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
6 семестр 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 1-4 
Расчет среднего температурного напора и коэффициентов теплопередачи. Учет загрязнений при 

расчетах теплообменных аппаратов. 2 

2. 2-4 Расчет секционного водоводяного теплообменного аппарата для тепловой сети 2 
3. 2-4 Тепловой конструктивный расчет кожухотрубчатых водоводяных теплообменников 2 

4. 2-4 
Тепловой конструктивный расчет кожухотрубчатых водоводяных теплообменников (в вертикальном 
и горизонтальном исполнении) 2 

5. 2-4 
Поверочный тепловой расчет теплообменных аппаратов. Гидравлический расчет теплообменных 

аппаратов. 3 

6. 2,5 Расчет смесительного теплообменного аппарата. 3 
7. 2,7,8 Расчет сушильных установок. 2 
8. 2,6,9 Расчет выпарных установок. 2 
  Итого: 18 
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дисциплине «Тепломассообменное оборудование предприятий», позволяет освоить методы определения 

механических свойств материалов, устанавливать взаимосвязь между механическими и 

эксплуатационными свойствами материалов.   
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкост

ь 
час. 

3 семестр 
1. 1-9 Тепловой и компоновочный расчет теплообменного аппарата периодического 

действия с использованием ЭВМ (расчет водонагревателя – аккумулятора с 

водяным обогревом). ЛР1 

8 

2. 1-9 Выбор и тепловой расчет нормализованного пластинчатого водоводяного 

теплообменного аппарата с использованием ЭВМ (сравнение вариантов). ЛР2 
8 

3. 1-9 Исследование влияния рециркуляции и промежуточного перегрева сушильного 

агента на показатели работы конвективной сушильной установки. ЛР3 
8 

4. 1-9 Расчет выпарного аппарата с горелкой. ЛР4 8 
  Итого: 32 

 

 
8.3 Тематика курсовых проектов (работ, индивидуальных расчетных заданий, рефератов и других видов 

СРС 
Индивидуальные расчетные задания выполняются в 6 семестре 
 

 
Тематика курсового проекта 
 

 
Задание на курсовой проект выдается руководителем курсового проектирования и утверждается заведующим 

кафедрой после выхода приказа по институту о темах курсовых проектов и работ. Задание на курсовой проект по 

дисциплине ПЭСТЭС охватывает материал всех разделов дисциплины в зависимости от варианта. Варианты заданий 

на курсовой проект приведены в ФОС по дисциплине ПЭСТЭС. 
 
 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Тепломассообменное 

оборудование предприятий» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение курсового проекта; 
- выполнение индивидуальных расчетных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета (6 семестр) и экзамена (6 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 1-9 1.  Расчет выпарных установок (многовариантное). 6 
2. 1-9 2.  Расчет сушильных установок (многовариантное). 6 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика курсового проекта Семестр 

1. 1-9 
Тепловой, гидравлический расчет  и разработка конструкции теплообменного 

аппарата для теплотехнологической или энергетической установки. 
7 
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источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час.контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикумапроводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Тепломассообменное 

оборудование предприятий». 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 
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лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить расчет курсового проекта; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Курсовой проект оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
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1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.8. Методические указания для студентов: 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 

своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

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

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
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Усвоение материала дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» во многом зависит от 

осмысленного выполнения Индивидуальных расчетных заданий, состоящего из задач. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и 

лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

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

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 
По самостоятельному выполнению курсового проекта 
Усвоение материала дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» во многом зависит от 

осмысленного выполнения курсового проекта: «Тепловой, гидравлический расчет  и разработка конструкции 

теплообменного аппарата для теплотехнологической или энергетической установки.». Цель – развитие у студентов 

способности к самоорганизации и самообразованию, закрепление навыков, полученных при изучении теоретической и 

практической части дисциплины. 
Курсовой проект включает в себя тепловой расчет и гидравлический расчет. Выбор конструкционного 

материала аппаратов. Технологический расчет аппаратов. Разработать и  провести поверочный расчет конструкции 

теплообменного аппарата для теплотехнологической или энергетической установки. Расчет потери теплоты в 

окружающую среду. 
Графический материал – Технологическая схема установки, продольный и поперечный разрезы 

теплообменного аппарата. 
Работа над КП проводится под руководством преподавателя, за которым закреплен этот вид нагрузки в 

соответствии с его индивидуальным планом.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы получить задание у преподавателя;  
- выполнить расчеты, составляющие курсовой проект; 
- оформить результаты расчетов  и графическую часть в соответствии с требованиями СТП 2012 (п.8,а); 
- представить для проверки и защитить комиссии выполненный курсовой проект. 
Требования:  
- к оформлению КП: работа может быть оформлено в письменной или печатной форме в соответствии с 

требованиями СТП 2012 (п.8,а). Листы КП скрепляются скоросшивателем; на титульном листе указывается 

наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, вариант задания, ФИО студента, 

номер группы, ФИО преподавателя, место (Новомосковск) и год подготовки; выданное задание располагается после 

титульного листа перед страницами с решением. 
- к структуре КП: титульный лист, задание, расчеты,  список использованных источников с указанием 

литературы, применяемой в процессе выполнения КП, приложения.  
Общая оценка за КП выставляется членами комиссии и заносится руководителем курсовой работы в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
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сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
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Основная литература: 

  

1. Банных, О.П. Основные конструкции и тепловой расчет 

теплообменников [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2012. — 42 с.   

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/40719. 

Да 

2. Лащинский, А.А.  Основы конструирования и расчета 

химической аппаратуры [Текст]: справочник / А.А. 

Лащинский, А.Р. Толчинский. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Альянс, 2008. - 752 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Промышленные тепломассообменные процессы и 

установки: Учебник для вузов/ А.М. Бакластов, В.А. 

Горбенко, О.Л. Данилов и др.; Под ред. А.М. Бакластова. – 
М.: Энергоатомиздат, 1986. – 328 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Лебедев, П. Д.  Теплообменные, сушильные и 

холодильные установки (Тепломассообменные и 

холодильные установки) [Текст] : учеб. пособ. для вузов / 

П. Д. Лебедев. - 2-е изд., перераб. - М. : Энергия, 1972. - 
320 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
Дополнительная литература: 

  

1. Теплообменные аппараты ТЭС: справочник: в 2 кн. 

Книга 1 [Электронный ресурс]: справочник / Даминов А.З., 

Кирсанов Ю.А., Ковальногов Н.Н. и др. - Электрон. дан. - 
М.: Издат. дом МЭИ, 2016. - 490 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element
.php?pl1_id=72297 

Да 

2. Теплообменные аппараты ТЭС: справочник: в 2 кн. 

Книга 2 [Электронный ресурс]: справочник / Кирсанов 

Ю.А., Ковальногов Н.Н., Мингалеева Г.Р. и др. - Электрон. 

дан. - М.: Издат. дом МЭИ, 2016. -   434 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element
.php?pl1_id=72298  

Да 

3. Бакластов, А. М.  Проектирование, монтаж и 

эксплуатация тепломассообменных установок [Текст] : 

учеб. пособ. для вузов / А. М. Бакластов, В. А. Горбенко, 

П. Г. Удыма ; ред. А. М. Бакластова. - М. : Энергоиздат, 

1981. - 336 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Александров, А.А. Таблицы теплофизических свойств 

воды и водяного пара [Текст]: спр-к / А.А. Александров, 

Б.А. Григорьев. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издат. дом 

МЭИ, 2006. - 164 с.                                  

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/ 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/ 
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/ 
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.руhttps://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

https://e.lanbook.com/book/40719
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%9F.%D0%94.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72297
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72297
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72298
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72298
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%9C.
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL: https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15(дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html


18 
 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 
мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки AzureDevToolsforTeaching 

(бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки Az-
ureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity (the-
branch) - EMDEPT - DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-
e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются бесплатными 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Основные виды и  классификация  

теплообменного   оборудования 

промышленных предприятий 

Знать: 
- основные  отечественные и зарубежные 

источники научно-технической 

информации по вопросам расчета, 
проектирования и использования 

тепломассообменного оборудования 

предприятий 
Уметь: 
- анализировать информацию о новых 

типах и конструкциях 
тепломассообменного оборудования,  

принципах их действия, методах их 

расчета и проектирования, проводить 
подбор тепломассообменного 

оборудования, выпускаемого 

отечественными и зарубежными 
предприятиями, в соответствии с его 

функциональным назначением  и 

требуемыми характеристиками 
Владеть: 
- терминологией в области  

тепломассоообменного оборудования 
предприятий   

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Коллоквиум №1 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Виды и методы расчета 

теплоообменного оборудования 
Знать: 
- основные  типы и конструкции 

Устный опрос; 
Решение задач; 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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тепломассообменного оборудования 

предприятий  и области их применения, 

основные теплоносители применяемые в 

тепломассообменном оборудовании, их 

свойства и характеристики 
Уметь: 
- проводить тепловые и гидравлические 

расчеты теплообменного оборудования  и 

его отдельных элементов, использовать 
программы расчетов  характеристик 

тепломассообменного оборудования 
Владеть: 
- информацией о технических параметрах 

тепломассообменного оборудования, 

входящего в состав энергетических и 
технологических установок, навыками 

проведения тепловых, гидравлических и 

конструктивных расчетов  
теплообменного оборудования 

Тестирование; 
Коллоквиум №1; 

Индивидуальное расчетное  
задание №1; 

Защита лабораторных работ 

Раздел 3. Рекуперативные теплообменные 

аппараты 
Знать: 
- основные  физико-химические процессы   
протекающих в элементах   

тепломассообменного оборудования,  

физические законы, которым они 
подчиняются и модели для их описания   
Уметь: 
- проводить тепловые и гидравлические 
расчеты теплообменного оборудования  и 

его отдельных элементов, использовать 

программы расчетов  характеристик 
тепломассообменного оборудования 
Владеть: 
- информацией о технических параметрах 
тепломассообменного оборудования, 

входящего в состав энергетических и 

технологических установок, навыками 
проведения тепловых, гидравлических и 

конструктивных расчетов  

теплообменного оборудования 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Коллоквиум №1; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Регенеративные теплообменые 

апараты 
Знать: 
- основные  физико-химические процессы   

протекающих в элементах   
тепломассообменного оборудования,  

физические законы, которым они 

подчиняются и модели для их описания   
Уметь: 
- проводить тепловые и гидравлические 

расчеты теплообменного оборудования  и 
его отдельных элементов, использовать 

программы расчетов  характеристик 

тепломассообменного оборудования 
Владеть: 
- информацией о технических параметрах 

тепломассообменного оборудования, 
входящего в состав энергетических и 

технологических установок, навыками 

проведения тепловых, гидравлических и 
конструктивных расчетов  

теплообменного оборудования 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Коллоквиум №1; 
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Раздел 5. Смесительные теплообменники Знать: 

- основные методы расчета 

тепломассообменного оборудования 
предприятий и используемую при этом 

нормативную документацию 
Уметь: 
- проводить  самостоятельную работу и 

принимать самостоятельные  решения в 

вопросах проектирования и подбора 
тепломассообменного оборудования  

предприятий, самостоятельно разбираться 

в нормативных методиках расчета 
тепломассообенного оборудования  и 

применять их на практике  для решения 

поставленной задачи 
Владеть: 
- навыками поиска информации о 

тепломассообменном  оборудовании, 
навыками проектирования элементов 

тепломассообменного оборудования с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Выпарные установки Знать: 
- основные  физико-химические процессы   

протекающих в элементах   
тепломассообменного оборудования,  

физические законы, которым они 

подчиняются и модели для их описания   
Уметь: 
- проводить тепловые и гидравлические 

расчеты теплообменного оборудования  и 
его отдельных элементов, использовать 

программы расчетов  характеристик 

тепломассообменного оборудования 
Владеть: 
- информацией о технических параметрах 

тепломассообменного оборудования, 
входящего в состав энергетических и 

технологических установок, навыками 

проведения тепловых, гидравлических и 
конструктивных расчетов  

теплообменного оборудования 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Индивидуальное расчетное  
задание №2; 

Защита лабораторных работ 
 

Раздел 7. Сушильные установки Знать: 
- основные  физико-химические 

процессы,   протекающие в элементах   

тепломассообменного оборудования;  
физические законы, которым они 

подчиняются и модели для их описания;   
Уметь: 
- проводить  самостоятельно расчеты по 

типовым методикам и принимать 

самостоятельные  решения в вопросах 

проектирования и подбора 

тепломассообменного оборудования, 

использовать нормативные документы и 
профессиональные базы данных  для 

решения поставленной задачи; 
Владеть: 
- навыками поиска информации о 

тепломассообменном  оборудовании, 

навыками проектирования элементов 
тепломассообменного оборудования с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием. 
 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Индивидуальное расчетное  
задание №3; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 8. Перегонные и ректификационные 

установки 
Знать: 
- основные  типы и конструкции 
тепломассообменного оборудования 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Коллоквиум №2; 
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предприятий  и области их применения; 

основные теплоносители, применяемые в 

тепломассообменном оборудовании, их 

свойства и характеристики; 
Уметь: 
- проводить тепловые и гидравлические 
расчеты теплообменного оборудования  и 

его отдельных элементов, использовать 

программы расчетов  характеристик 
тепломассообменного оборудования; 
Владеть: 
- информацией о технических параметрах 
тепломассообменного оборудования, 

входящего в состав энергетических и 

технологических установок, навыками 
проведения тепловых, гидравлических и 

конструктивных расчетов  

теплообменного оборудования; 
 

Контрольная работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 9. Вспомогательное оборудование 

теплоиспользующих установок. Подбор 

основного и вспомогательного оборудования. 

Знать: 
- основные методы расчета 
тепломассообменного оборудования 

предприятий и используемую при этом 

нормативную документацию 
Уметь: 
- проводить  самостоятельную работу и 

принимать самостоятельные  решения в 
вопросах проектирования и подбора 

тепломассообменного оборудования  

предприятий, самостоятельно разбираться 
в нормативных методиках расчета 

тепломассообенного оборудования  и 

применять их на практике  для решения 
поставленной задачи 
Владеть: 
- навыками поиска информации о 
тепломассообменном  оборудовании, 

навыками проектирования элементов 

тепломассообменного оборудования с 
использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Коллоквиум №2;  
Защита лабораторных работ 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Тепломассообменное оборудование предприятий» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 7/252. Контактная работа 116 часов, из них: лекционные 48, лабораторные занятия 

32, практические занятия 34. Самостоятельная работа студента 100,4 часа. Форма промежуточного контроля:, зачет, 

экзамен, курсовой проект. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе 7 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.04 «Тепломассообменное оборудование предприятий» относится к обязательной части блока 

1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре на 3 курсе и в 7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов. 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины изучение тепломассообменного оборудования предприятий для 

последующего его подбора, расчета, проектирования и эксплуатации.   
Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- познакомить обучающихся с основными видами и конструкциями тепломассообменного оборудования 

предприятий и физическими процессами, которые в них протекают;  
- познакомить обучающихся с основными технологическими процессами и установками, в которых 

используется тепломассообменное оборудование предприятий;  
- научить проводить тепловые конструктивные и гидравлические расчеты тепломассообменного оборудования 

предприятий; 
- научить принимать, обосновывать и защищать конкретные решения при выборе и конструировании 

тепломассообменного оборудования. 
4 Содержание дисциплины 

Теплопередающие и теплоиспользующие установки. Классификация теплообменных аппаратов по принципу действия (рекуперативные, 
регенеративные, смесительные), по виду взаимного движения теплоносителей (прямоточные, перекрестного тока, противоточные), по 

назначению. Аппараты периодического и непрерывного действия. Классификация теплоиспользующих установок по назначению: выпарные и 

кристаллизационные, сушильные, перегонные, ректификационные, адсорбционные.  Теплоносители,  их  свойства и характеристики, 
ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи, рабочие температуры и давления. Рекомендуемые скорости движения основных 

теплоносителей в теплообменных аппаратах.  
Виды расчета  теплообменников: тепловой конструктивный, поверочный,  гидравлический, прочностной, технико-экономический. 
Классификация методов расчета теплообменных аппаратов.  Основные инженерные методы расчета теплообменных аппаратов. Оптимизация  
конструктивных и режимных параметров при расчете тепломассоообменного оборудования. 
Рекуперативные теплообменные аппараты, их классификация, назначение и области применения. Основные конструкции: кожухотрубные, 
секционные теплообменники, теплообменники с оребренными трубами, пластинчатые теплообменники, их виды, змеевиковые и спиральные  
теплообменники. Схемы относительного движения теплоносителей. Распределение температур в трубах и каналах теплообменников. 
Эффективность теплообменников. Последовательность теплового конструктивного расчета теплообменника. Особенности расчета 
теплообменников с фазовыми переходами теплоносителя. Особенностирасчета теплообменников в случае зависимости коэффициента 
теплоотдачи от температуры поверхности теплообмена. Теплообменные аппараты с оребрением поверхности. Технологии оребрения. 
Характеристики ребер. Расчет теплообменников с оребрением.  Рекуперативные теплобооменники периодического действия. Температурные 
графики и расчет рекуперативных теплообменников периодического действия.  Тепловые трубы Теплообменные аппараты на тепловых трубах. 
Методы интенсификации теплообмена в рекуперативных теплообменниках. 
Регенеративные теплообменные аппараты, область их применения, конструкции и принцип действия. Преимущества и недостатки 
регенеративных теплообменников по сравнению с рекуперативными. Теплообменники с неподвижной и подвижной насадками. Виды 
применяемых насадок. Изменение температур в насадке регенеративного теплообменника. Коэффициент аккумуляции насадки. Тепловой расчет 
регенеративных теплообменников. Виды теплообмена в регенераторе. Объемный коэффициент теплопередачи. Расчет коэффициента 
теплопередачи в регенераторе. Температурный гистерезис. Сравнение тепловой эффективности работы регенератора и рекуператора.  Влияние 
характеристик насадки на тепловую эффективность регенератора. 
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Смесительные теплообменные аппараты. Принцип действия, области применения и конструкции смесительных теплообменников. Полые, 

насадочные, пенные скрубберы. Смесительные теплообменники со взвешенным слоем насадки. Скрубберы Вентури. Контактные аппараты с 

активной насадкой (КТАН). Испарители и конденсаторы смесительного типа. Оросительные камеры центральных кондиционеров. Расчет 
смесительных теплообменников. Диаграмма «энтальпия-влагосодержание» (H-d) влажного воздуха. Основные процессы обработки воздуха в H-
d диаграмме. Процессы обработки воздуха в прямоточных и противоточных скрубберах. Тепловой баланс смесительного аппарата. Построение 

процесса изменения состояния воздуха в смесительном теплообменнике. Средняя разность температур в смесительном теплообменнике. 
Коэффициенты теплопередачи в смесительных теплообменниках. Конденсационные теплообменники для глубокой утилизации теплоты  

влажных газов: продуктов сгорания, вентиляционных выбросов,  отработанного сушильного агента;  конструкции, принцип действия, методы 

расчета. Деаэраторы, их назначение, виды, конструкции, принципы действия, основы расчета. Системы оборотного водоснабжения 
промышленных предприятий. Вентиляторные, башенные, атмосферные и радиаторные градирни. Их конструкции и сравнение.  Методы и 

особенности расчета градирен. Аппараты воздушного охлаждения. 
Выпарные, опреснительные, кристаллизационные и испарительные установки, их назначение, виды и принцип действия. Основные конструкции 
выпарных аппаратов. Физико-химические  и  термодинамические основы  процессов выпаривания и кристаллизации. Свойства растворов. 

Тепловые схемы выпарных  и опреснительных установок, методика расчета. Материальный и тепловой балансы. Температурные депрессии. 

Располагаемая и полезная разности температур и ее распределение по ступеням многоступенчатой выпарной установки. Особенности расчета 
греющих камер. Выпарные аппараты адиабатного вскипания. Аппараты погружного горения. Область их применения. 
Сушильные установки. Понятие о процессе сушки. Виды сушки материалов.  Сушильные установки, их конструкции и принцип действия. 

Сушильные агенты. Формы связи влаги с материалом. Классификация влажных материалов  и принципиальные схемы установок для их сушки. 

Основы кинетики и динамики сушки. Первый и второй периоды сушки материалов. Равновесное и критическое влагосодержание. Методы 
расчета времени сушки в ее первом и втором периодах. Тепловой и материальный баланс конвективной сушильной установки. Построение 

процесса сушки в H-d диаграмме влажного газа. Способы интенсификации процесса сушки. 
Перегонные и ректификационные установки. Конструкции и принцип действия   Физико-химические и термодинамические основы  процессов 

перегонки и ректификации. Виды смесей жидких компонентов. Идеальные смеси. Закон Рауля. Фазовые диаграммы состояния смесей 

жидкостей, их построение. Азеотропия. Простая и непрерывная перегонка. Уравнение простой перегонки. Основы кинематики массообмена.  

Материальный и тепловой баланс ректификационной колонны. Флегмовое число. Рабочие линии ректификационной колонны. Определение 
затрат энергии на разделение смеси в колонне. Определение числа тарелок в колонне. Области применения и конструкции абсорбционных 

установок. Физическая сущность процесса абсорбции. Изотерма абсорбции. Принципиальные схемы абсорбционных установок. Материальный 

и тепловой баланс абсорбера.  Применение абсорберов для осушки и очистки газов. 
Основные виды и назначение вспомогательного оборудования. Фильтры. Сепараторы. Назначение и основные виды конденсатоотводчиков, 

принцип действия. Оборудование для перемещения газов и жидкостей, его виды и характеристики. Выбор вспомогательного оборудования. 

Основы подбора и расчета стандартного  оборудования. Главные производители тепломассообменного оборудования в России и за рубежом. 
Порядок выбора оборудования из каталогов. Поверочный расчет тепломассообменного оборудования. 

 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 
Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 
Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 

связи между ними и ожидаемые результаты их решения 
УК-2.2  
В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 

УК-6 
Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 
Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 
УК-6.2 
Оценивает требования рынка труда и предложения 

образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 
Теоретическая  

профессиональная  
подготовка 

ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональ-ной деятельности в соответствии с тех-нологией 

производства 
ПК-1.2   
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной дея-
тельности 

ПК-5 
Готов к участию в работах 

ПК-5.1 
Выполняет сбор, подготовку и анализ исходных данных, 
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по разработке 

технологических схем; 

выполнению расчётов по 

типовым методикам и 

проектированию объектов 

профессио-нальной 

деятельности 

предварительно намечает наиболее эффективные варианты 

тепловых схем объектов профессиональной деятельности с 

использованием типовых технических решений 
ПК-5.2 
Выполняет расчеты теплотехно-логических схем и 

конструктивных элементов теплотехнического оборудо-вания по 

типовым методикам с исполь-зованием компьютерных 

технологий 
ПК-5.3 
Подбирает необходимое серийное оборудование и проектирует 

объекты профессиональной деятельности на основе 

действующей нормативно-технической документации в 

соответст-вии с техническим заданием 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- основные  физико-химические процессы,   протекающие в элементах   тепломассообменного оборудования;  

физические законы, которым они подчиняются и модели для их описания;   
- основные  типы и конструкции тепломассообменного оборудования предприятий  и области их применения; 

основные теплоносители, применяемые в тепломассообменном оборудовании, их свойства и характеристики; 
Уметь: 
- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного оборудования  и его отдельных элементов, 

использовать программы расчетов  характеристик тепломассообменного оборудования; 
- проводить  самостоятельно расчеты по типовым методикам и принимать самостоятельные  решения в 

вопросах проектирования и подбора тепломассообменного оборудования, использовать нормативные документы и 

профессиональные базы данных  для решения поставленной задачи; 
Владеть: 
- информацией о технических параметрах тепломассообменного оборудования, входящего в состав 

энергетических и технологических установок, навыками проведения тепловых, гидравлических и конструктивных 

расчетов  теплообменного оборудования; 
- навыками поиска информации о тепломассообменном  оборудовании, навыками проектирования элементов 

тепломассообменного оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
          2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
           
           Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области систем 

газоснабжения: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения расчетов по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование  с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием, готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов 
          Задачи преподавания дисциплины: 

   - знание методов определения потребности предприятий в энергоносителях для технологических и энергетических 

потребителей; 
           -получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области 

распределения и использования энергоносителей; 
-знание  методов расчета и выбора состава оборудования, режимов его работы; 
 
3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

          Дисциплина «Системы газоснабжения» относится к вариативной части блока 1 дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах дисциплин: Математика, Физика, Химия, Прикладная информатика, 

Инженерная и компьютерная графика, Гидрогазодинамика, Нагнетатели и тепловые двигатели, Физико-химические 

основы водоподготовки и является составляющим компонентом при изучении таких дисциплин как: Энергобалансы 

предприятий, Источники производства теплоты, Тепловые сети и др. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

 
Категория  

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 

универсальных компетенций 
Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

                           Рабочая программа дисциплины "Системы газоснабжения" 
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Системное и  
критическое 
мышление 

УК-1  
Способен осуществлять поиск,  

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1  Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи; 
 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 
 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Категория  
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

Производственно- 
технологический 
 

ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с технологией 

производства. 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии на 

электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 
- технологические процессы и установки на предприятиях использующие различные энергоносители. 
Уметь: 
-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации из различных источников при изучении 

термодинамических и теплообменных процессов; 
-проектировать транспортные системы доставки энергоносителей до потребителей; 
- подбирать по каталогам основное и вспомогательное оборудование энергоиспользующих установок. 
Владеть: 
- навыками терминологией в области технической термодинамики, 
- использования различных информационных, компьютерных и сетевых технологий при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; 
 
 
               5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
            Общая трудоемкость дисциплины « Системы газоснабжения» составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е)..    

            Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
68,2 68,2 

Контактная работа аудиторная 68,2 68,2 

В том числе:   

Лекции 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

В том числе в форме практической подготовки 8 8 

Контроль аттестации 0,2 0,2 

Вид аттестации (зачет) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 39,8 39,8 

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
10 10 

Другие виды самостоятельной работы 29,8 29,8 

Проработка лекционного материала  10 10 

Подготовка к лабораторным занятиям - - 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 
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Подготовка к контрольным пунктам 4,8 4,8 

Подготовка индивидуального расчетного задания 5 4 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. 

в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

пятый семестр 

1 
Режимы газоснабжения 

населенных пунктов и 

промпредприятий  
12  2  4  -  6 

2 

Методы и оборудование 

для обработки 

природного газа перед 

потреблением  

10  2  4    4 

3 
Газораспределительные 

станции магистральных 

газопроводов  
18  6  6    6 

4 
Газорегуляторные 

пункты и установки и 

,пункты учета газа  
14  6  4  -  4 

5 

.Системы снабжения 

потребителей 

сжиженными 

углеводородными газами  

10  4  4    2 

6 
Распределительные 

газопроводы населенных 

пунктов  
14  6  2    6 

7 
Расчет газопроводов 

высокого, среднего и 

низкого давлений  
12  4  4  -  4 

8 
Эксплуатация систем 

газоснабжения 

промпредприятия  
10  2  4  -  4 

9 
Правила и нормы 

производственной 

безопасности 
8  2  2    4 

 ИТОГО: 108  34  34    40 
 Вид аттестации (зчет,)          
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6.2 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 
Режимы  газоснабжения населенных 

пунктов и промпредприятий 

Суточный, месячный, годовой режимы газопотребления населенным 
пунктом и предприятием. Энергетический баланс газопотребления. 
Схемы сетей газоснабжения.  Устройство промышленных систем 
газоснабжения. 

2 
Методы и оборудование для 

обработки природного газа перед 

потреблением 

Классификация природных газов. Требования к качеству газа 
коммунально-бытового назначения. Методы и оборудование для очистки 
газа от мехпримесей и  влаги на головных сооружениях. Методы и 
оборудование для одоризации газа. 

3 

Промежуточные компрессорные 

станции. Газораспределительные 

станции магистральных 

газопроводов 

Схема подачи и распределения природного газа от месторождения до 
потребителя. Схемы и оборудование перекачивающих компрессорных 
станций. Схемы и оборудование газораспределителных станций. 

4 
 Газорегуляторные пункты и 

установки и ,пункты учета газа 

ГРП и ГРУ. Назначение ,классификация. Технологические схемы и 
оборудование. Классификация регуляторов давления газа. Устройство 
регуляторов давления. Предохранительное оборудование ГРП и ГРУ. 

5 

Системы снабжения потребителей 
сжиженным природным газом и 
сжиженными углеводородными 

газами 

СПГ и СУГ, методы получения и распределения. Сжиженные 
углеводородные газы коммунально-бытового назначения и требования к ним. 
Производство и доставка потребителям. Естественная и искусственная  
регазификация  СУГ. Баллонные и емкостные установки. Состояние  
перспективы применения  СПГ. 

6 
Распределительные газопроводы 

населенных пунктов 

Схемы распределительных сетей населенных пунктов. Запорно-
регулирующая и предохранительная арматура газопроводов. Методы и 
оборудование для защиты от коррозии 

7 
 Расчет газопроводов высокого, 

среднего и низкого давлений 

Классификация газопроводов. Методы расчета газопроводов НД, СД, 
ВД аналитическим и графическим способом. Расчет пропускной 
способности магистрального газопровода. 

8 
Эксплуатация систем газоснабжения 

промпредприятия 

Схемы и оборудование газовой сети предприятия. Регламентные 
мероприятия по пуску газа, проверке и настройке газового оборудования. 
Материалы для подземной и надземной прокладке. 

9 
 Правила и нормы производственной 

безопасности 
Нормы и правила безопасной работы с газовым оборудованием. Методы 

обнаружения утечек газа. 
   

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение 
дисциплины студент 

должен: Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 
 Знать:          

1. 

- -принципы работы и 

виды оборудования, 

используемого для 

выработки тепловой и 

электрической энергии 

на электростанциях, с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий; 
 

 + + +   + +  

2. 

- технологические 

процессы и установки на 

предприятиях 

использующие 

различные 

энергоносители. 

+  +  + +    

 ИТОГО по дисциплине 108         
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 Уметь:          

1. 

- ставить цель, намечать 

путь и выполнять 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников 

при изучении 

термодинамических и 

теплообменных 

процессов, подбирать по 

каталогам основное и 

вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

установок. 
 

  + +     + 

 Владеть          

1. 

- навыками 

использования 

различных 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий при 

изучении принципов 

работы оборудования, 

вырабатывающего 

тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 

+  + +  + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами  их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

УК-1  
Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез   

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

УК-1.1   
- Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 
 
 
-  

 + + + + +  + + 

 

УК- 1.2  
- Осуществляет поиск 

информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов. 
 
  

 + + +   + +  
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 ПК-1 
Способенучаствовать 

в работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности  
 

ПК-1.1 
-разрабатывать 

схемы размещения 

объектов 

профессиональной 

деятельностив 

соответствии с 

технологией 

производства  
 

 +      +  

ПК-1.2 
-знаниями 

технологических 

процессов, 

обеспечивающих 

работу объектов 

профессиональной 

деятельности  

   +    +  

 
 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 

 
          5 семестр 

 

 
              
 
 

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

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

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- защиту лабораторных работ; 
- выполнения индивидуальных расчетных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 
 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 1 
Расчет газопотребления. Определение годовых и расчетных 

расходов газа. Газовый баланс предприятия 
2 

  Расчет пропускной способности магистрального газопровода 4 
  Расчет тупикового газопровода населенного пункта 6 

2 2 Схема многоступенчатой системы газораспределения города. 4 

3 3 
Методика гидравлического расчета сетей среднего и высокого 

давлений. 
4 

  Сжиженные углеводородные газы. Методы расчета 4 
  Схемы и режим работы ГРС и ГРП 4 

4 4 Применение ПЭВМ при проектировании систем газоснабжения. 6 
  Итого 34 
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Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– краткого опроса обучающихся (фронтальная беседа) по важнейшим вопросам пройденной темы с целью 

установления связи нового материала с ранее изученным; 
– выполнения контрольных работ по пройденному материалу; 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки индивидуальных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Сложные 

задания используются для оценки навыков. Они представляют собой усложненные расчеты тех параметров, которые 

рассчитывались в контрольных работах, но в расширенном виде; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, определяемых в 

лабораторных работах, но в условиях, отличных от заданных ранее; 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная защита отчетов к лабораторным работам и письменных индивидуальных заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

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

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 

отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 
 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 

электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 

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

 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 

актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте  (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 
 
11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
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На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 

темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 
                11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальное задание; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Курсовая работа и индивидуальное расчетное задание оцениваются по следующим критериям: 

• правильность выполнения работы и задания; 
• самостоятельность в выполнении задания и умение пользоваться информационной средой; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного работы и задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. 
 3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде структурных схем,  
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
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- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

           11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

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

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
 

Рекомендации по работе над индивидуальным расчетным заданием. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является выполнение индивидуального расчетного задания 

(ИРЗ). Цель – развитие у студентов способности к самоорганизации и самообразованию, закрепление навыков, 

полученных на практических занятиях. Задание содержит две задачи: 1. Определение КПД насоса и построение 

графической характеристики насоса. Проверка возможности использования данного насоса для подачи заданного 

расхода жидкости; 2. Подбор сетевых насосов для обеспечения циркуляции воды в контуре тепловой сети 
Работа над ИРЗ проводится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) 

занятия.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы получить задание у преподавателя;  
- выполнить расчеты задач, составляющих задание, с использованием информационных таблиц, выданных 

преподавателем; 
- построить график характеристики насосной установки, схему заданной тепловой сети; 
- затем представить решенное ИРЗ руководителю в письменной форме. 
Требования:  
- к оформлению ИРЗ: задание может быть оформлено в письменной или печатной форме. При оформлении в 

печатной форме текст должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 
межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, выравнивание абзаца по ширине. Листы ИРЗ 

скрепляются скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, вариант задания, ФИО студента, номер группы, ФИО преподавателя, место (Новомосковск) 

и год подготовки; выданное задание располагается после титульного листа перед страницами с решением. 
- к структуре ИРЗ: титульный лист, задание, решение, список использованных источников с указанием 

литературы, применяемой в процессе выполнения ИРЗ.  
Общая оценка за ИРЗ учитывается при получении студентов итогового зачета по этой дисциплине.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

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

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

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

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

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

 
                 12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

       
 Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
    12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 

Основная литература: 
  

1. Ионин А.А. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учебник 

/А.А.Ионин. – Электрон. дан.- Санкт-Петербург: Лань, 2012.-
448с 

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2784.  

да 

2. Колибаба О.Б. Основы проектирования и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /О.Б.Колибаба, В.Ф.Никишов, 

М.Ю.Ометова. –Электрон. дан.- Санкт-Петербург: Лань, 2017.-
204с 

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93000
4.  

да 

 
Дополнительная литература: 

  

1. Гореза  В.И. Теплогазоснабжение с основами теплотехники. 

Учебно-методические указания для практических занятий. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — ОрелГАУ, 2013. — 
35 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/71239 

да 

2. Ионин А.А. Газоснабжение. Учебник для вузов. - 
М.:Стройиздат, 1989.-439с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

 
 12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 

https://e.lanbook.com/book/2784
https://e.lanbook.com/book/930004
https://e.lanbook.com/book/930004
http://e.lanbook.com/book/71239
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
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9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 
(дата обращения 11.06.2022) 

10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  
 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

  
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  аудитория 302 «Лаборатория воды и 

топлива» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 

наглядные пособия, плакаты к лабораторным 

работам. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, аудитория 302 

«Лаборатория воды и топлива» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 

наглядные пособия, плакаты к лабораторным 

работам. 
Количество посадочных мест - 20. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, аудитория 

306 «Компьютерный класс» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 

персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест - 20. 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность проведения 

лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный 

корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
  

  
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1.6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор, экран  
 

Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching 

(бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 

записи e5: 100039214)) 

http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными 

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

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

 
 

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

лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
Учебно-наглядные пособия: 
Комплекты плакатов к лабораторным работам; наглядные пособия для практических занятий. 

  
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Режимы  газоснабжения 

населенных пунктов и 

промпредприятий  

Знает: 
- принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 
  
Владеет: 
-  навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Методы и оборудование 

для обработки природного газа перед 

потреблением  

Знает: 
- принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 
 Умеет: 
- ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных 

источников при изучении 

термодинамических и 

теплообменных процессов, 

подбирать по каталогам 

основное и вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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установок. 
  
Владеет: 
-- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
  

Раздел 3. Промежуточные 

компрессорные станции. 

Газораспределительные станции 

магистральных газопроводов 

Знает: 
- принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 
 
Умеет: 
-ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных 

источников при изучении 

термодинамических и 

теплообменных процессов, 

подбирать по каталогам 

основное и вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

установок. 
  
 
Владеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 
 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4 Газорегуляторные пункты и 

установки и ,пункты учета газа 
Знает: 
-принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 
Умеет: 
-ставить цель, намечать путь и 

Устный опрос; 
Оценка за тестирование; 
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выполнять обработку и анализ 

информации из различных 

источников при изучении 

термодинамических и 

теплообменных процессов, 

подбирать по каталогам 

основное и вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

установок. 
  
Владеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Системы снабжения 

потребителей сжиженным 

природным газом и сжиженными 

углеводородными газами  

Знает: 
- принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 
Умеет: 
- ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных 

источников при изучении 

термодинамических и 

теплообменных процессов, 

подбирать по каталогам 

основное и вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

установок. 
  
Владеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 
 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Распределительные 

газопроводы населенных пунктов  
Знает: 
-принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

Устный опрос; 
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электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 
 
Умеет: 
- ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных 

источников при изучении 

термодинамических и 

теплообменных процессов, 

подбирать по каталогам 

основное и вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

установок. 
  
Владеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7. Расчет газопроводов 

высокого, среднего и низкого 

давлений  

Знает: 
-принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 
 
Умеет: 
- ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных 

источников при изучении 

термодинамических и 

теплообменных процессов, 

подбирать по каталогам 

основное и вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

установок. 
 
Владеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

Устный опрос; 
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электрическую энергию; 
  
. 

Раздел 8. Эксплуатация систем 

газоснабжения промпредприятия 
Знает: 
-принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием и 
нформационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 
 
Умеет: 
- ставить цель, намечать путь и 

выполнять обработку и анализ 

информации из различных 

источников при изучении 

термодинамических и 

теплообменных процессов, 

подбирать по каталогам 

основное и вспомогательное 

оборудование 

энергоиспользующих 

установок. 
 
Владеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 
 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 9. Правила и нормы 

производственной безопасности 
 

Знает: 
-принципы работы и виды 

оборудования, используемого 

для выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием и 
нформационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 
 
Умеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 
 

Устный опрос; 
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Владеет: 
- навыками использования 

различных информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий при изучении 

принципов работы 

оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      Приложение 1 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Системы газоснабжения 
 

1.Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 /108. .Контактная работа 68,2 часа, из них: лекционные 34, практические занятия 

34. Самостоятельная работа студентов 39,8 часа. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 
курсе в 4 семестре. 

  
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « Системы газоснабжения» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
 Является обязательной для освоения в 5 семестрt на 3 курсе. Дисциплина базируется на курсах 

дисциплин: Математика, Физика, Химия, Прикладная информатика, Инженерная и компьютерная графика, 

Гидрогазодинамика, Нагнетатели и тепловые двигатели, Физико-химические основы водоподготовки и является 
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составляющим компонентом при изучении таких дисциплин как: Энергобалансы предприятий, Источники производства 

теплоты, Тепловые сети и др/ 
 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовкой студентов в области  проектирования 

технологического оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии 

с техническим заданием систем кольцевого и тупикового газораспределения населенных пунктов. 
Задачами преподавания дисциплины: 
- освоение методов определения потребности предприятий в энергоносителях для технологических и 

энергетических потребителей; 
-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области 

распределения и использования энергоносителей; 
- методов расчета и выбора состава оборудования, режимов его работы; 
- использование современных информационных технологий при проведении и оценки эффективности работы 

станций централизованного распределения природного газа. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

Суточный, месячный, годовой режимы газопотребления населенным пунктом и предприятием. Энергетический 
баланс газопотребления. Схемы сетей газоснабжения.  Устройство промышленных систем газоснабжения. 
Классификация природных газов. Требования к качеству газа коммунально-бытового назначения. Методы и 
оборудование для очистки газа от мехпримесей и  влаги на головных сооружениях. Методы и оборудование для 
одоризации газа. 

Схема подачи и распределения природного газа от месторождения до потребителя. Схемы и оборудование 
перекачивающих компрессорных станций. Схемы и оборудование газораспределителных станций. 

ГРП и ГРУ. Назначение ,классификация. Технологические схемы и оборудование. Классификация регуляторов 
давления газа. Устройство регуляторов давления. Предохранительное оборудование ГРП и ГРУ. 

СПГ и СУГ, методы получения и распределения. Сжиженные углеводородные газы коммунально-бытового назначения и 
требования к ним. Производство и доставка потребителям. Естественная и искусственная  регазификация  СУГ. Баллонные и 
емкостные установки. Состояние  перспективы применения  СПГ. 

Схемы распределительных сетей населенных пунктов. Запорно-регулирующая и предохранительная арматура 
газопроводов. Методы и оборудование для защиты от коррозии 

Классификация газопроводов. Методы расчета газопроводов НД, СД, ВД аналитическим и графическим способом. 
Расчет пропускной способности магистрального газопровода. 

Схемы и оборудование газовой сети предприятия. Регламентные мероприятия по пуску газа, проверке и настройке 
газового оборудования. Материалы для подземной и надземной прокладке. 

Нормы и правила безопасной работы с газовым оборудованием. Методы обнаружения утечек газа. 
 

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

освоения образовательной программы 
 
              В результате освоения ОПП  бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 

дисциплине: 
 

Категория 

универсальныхкомпетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

 
 
 
 
Системное и критическое 

мышление 

 
УК-1 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

решения 

поставленных задач. 
 

УК-1.1 
 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной задачи 
 
УК-1.2  
Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 
 
 

 
 

Категория 

профессиональных 
компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

 
 

ПК-1 
Способен участвовать 

в работах по освоению 

и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с технологией 

производства. 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 



 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии на 

электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 
- технологические процессы и установки на предприятиях использующие различные энергоносители. 
Уметь: 
-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации из различных источников при изучении 

термодинамических и теплообменных процессов; 
-проектировать транспортные системы доставки энергоносителей до потребителей; 
- подбирать по каталогам основное и вспомогательное оборудование энергоиспользующих установок. 
Владеть: 
- навыками использования различных информационных, компьютерных и сетевых технологий при изучении принципов 

работы оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; 
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  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

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

теплоты: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения расчетов по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием.  
Задачами преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и умений при  определения потребности предприятий в энергоносителях для 

технологических и энергетических потребителей; 
-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области 

распределения и использования энергоносителей; 
- методов расчета и выбора состава оборудования, режимов его работы; 
- использование современных информационных технологий при проведении и оценке эффективной работы 

станций централизованного производства низкотемпературных энергоносителей. 
 
3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Дисциплина «Основы трансформации теплоты и процессов охлаждения» относится к вариативной части блока 1 

дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах дисциплин: Математика, Физика, Химия, Прикладная информатика, 

Инженерная и компьютерная графика, Гидрогазодинамика,  Нагнетатели и тепловые двигатели, Физико-химические 

основы водоподготовки и является составляющим компонентом при изучении таких дисциплин как : Энергобалансы 

предприятий, Источники производства теплоты, Тепловые сети и др. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций 
 

Категория  
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

Системное и  УК-1  УК-1.1 

                                                          Рабочая программа дисциплины  
                                "Основы трансформации теплоты и процессов холодоснабжения" 
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критическое 
мышление 

Способен осуществлять 

поиск,  критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует информацию, трубуемую для решения 

поставленной задачи 
УК-1.2 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций 
              

Категория  
профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

Производственно- 
технологический 
 

ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению 

организации 

технологических процессов 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с технологией 

производства. 
ПК-1.2  
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии на 

электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 
- технологические процессы и установки на предприятиях использующие различные энергоносители. 
Уметь: 
-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации из различных источников при изучении 

термодинамических и теплообменных процессов; 
-проектировать транспортные системы доставки энергоносителей до потребителей; 
- подбирать по каталогам основное и вспомогательное оборудование энергоиспользующих установок. 
Владеть: 
- навыками использования различных информационных, компьютерных и сетевых технологий при изучении принципов 

работы оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; 
 
               5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
           Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы ( з.е.)  
        Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
69,4 69,4 

Контактная работа аудиторная 69,4 69,4 

В том числе:   

Лекции                      34 34 

Практические занятия (ПЗ)                      34 34 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
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Консультация перед экзаменом 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 30 30 

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
12 12 

Другие виды самостоятельной работы 18 18 

Проработка лекционного материала  8 8 

Подготовка к практическим занятиям  6 6 

Подготовка индивидуального задания 4 4 

Вид аттестации (зачет,экзамен)   

Контроль (подготовка к экзамену) 44,6 44,6 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

144 144 

4 4 

 
 

                 6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. 

в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

пятый семестр 

1 

Изучение терминологии 

предмета. Область 

применения в 

промышленности.  

Классификация 

хладоагентов и 

хладоносителей.  

Экологические проблемы 

применения 

хладоагентов. 

6  2  2  -  2 

2 

 Термодинамические 

основы процессов 

охлаждения. 

Эксергетические 

показатели работы 

трансформаторов 

теплоты 

10  4  4    2 

3 

Тепловые и 

технологические схемы 

трансформаторов 

теплоты. Температурный 

уровень применения 

методов охлаждения. 

Методы достижения 

сверхнизких температур 

12  4  4    4 

4 

Расчет и определение 

энергетических 

параметров работы 

парокомпрессионных 

трансформаторов тепла 

12  4  4  -  4 

5 

Особенности применения 

различных способов 

охлаждения для 

получения умеренного и 

12  4  4    4 
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глубокого холода 

6 

Газовые холодильные 

машины. Теоретические 

циклы. Основное и 

вспомогательное 

оборудование установок. 

12  4  4    4 

7 

Расчет и определение 

характерных параметров 

теплонасосных 

трансформаторов тепла. 

6  2  2  -  2 

8 

 Современные 

озонобезопасные 

хладоносители и 

хладоагенты, 
смазочные масла, их 

выбор для 

трансформаторв тепла. 

6  2  2  -  2 

9 

Конструкции 

низкотемпературных 

установок. 

Компрессорное и 

теплообменного 

оборудования. Расчет и 

выбор компрессора, 

конденсатора и 

испарителя.Вспомогатель

ное оборудование 

установок 

10  4  4    2 

10 

Принципиальные схемы 

абсорбционных и 

струйных 

трансформаторов тепла. 

6  2  2    2 

11 

Материалы и тепловая 

изоляция для 

низкотемпературных 

установок 

6  2  2    2 

 ИТОГО: 98  34  34    30 

 
Вид аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 Контроль аттестации 0,3         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
44,7         

 ИТОГО по дисциплине 144         

 
 
 
 
 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 
№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1 

Изучение терминологии 

предмета. Область 

применения в 

промышленности.  

Классификация 

хладоагентов и 

хладоносителей.  

Экологические проблемы 

применения хладоагентов. 

Термодинамические принципы низкотемпературной трансформации 
теплоты. Рабочие вещества .Свойства рабочих веществ .Влияние фреонов на 
озоновый слой .Альтернативные экологически чистые хладоагенты. Выбор 
марки хладоагента для холодильных машин. Перспективы перевода 
холодильной техники России на экологически чистые рабочие тела.. 
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2 

Термодинамические основы 

процессов охлаждения. 

Эксергетические показатели 

работы трансформаторов 

теплоты 

Назначение и классификация нагнетательных и расширительных машин. 
Термодинамические основы процессов сжатия и расширения. Многоступенчатое 
сжатие. Выбор промежуточного давления. Цикл 2-х ступенчатой 
парокомпрессионной холодильной машины с полным охлаждением. 
Термодинамические основы процессов охлаждения. Эксергетические 
показатели работы трансформаторов теплоты 

3 

Тепловые и технологические 

схемы трансформаторов 

теплоты. Температурный 

уровень применения 

методов охлаждения. 

Методы достижения 

сверхнизких температур 

Парожидкостной цикл; газожидкостной цикл; газовый цикл; абсорбционные 
холодильные установки; термоэлектрические и электрокалорические способы, 
охлаждения; эффективность работы холодильных установок. Влияние 
температуры окружающей среды на характеристики парожидкостного цикла. 
Лабораторные и промышленные способы достижения сверхнизких 
температур 

4 

Расчет и определение 

энергетических параметров 

работы 

парокомпрессионных 

трансформаторов тепла 

Применение тепловых насосов в промышленности .Особенности работы 
тепловых насосов. Источники низкопотенциального тепла для эффективной 
работы тепловых насосов. Определение основных энергетических показателей 
работы и характерных параметров теплонасосных трансформаторов тепла. 

5 

Особенности применения 

различных способов 

охлаждения для получения 

умеренного и глубокого 

холода 

Хладоагенты и хладоносители трансформаторов тела. Классификация 
рабочих тел и их характеристика. Современные требования к рабочим телам. 
Современные холодильные масла на различные температуры охлаждения. 
Взаимодействие холодильных масел с хладоагентами и материалами 
конструкций хладоагрегатов. 

6 

Газовые холодильные 

машины. Теоретические 

циклы. Основное и 

вспомогательное 

оборудование установок.  

Прямоточные и непрямоточный компрессоры холодильных машин, работающие 
на различных хладоагентах. Привод компрессоров. Теплообменные аппараты 
холодильных машин.Конструктивные особенности конденсаторов и испарителей 
холодильных машин. Расчет плошади теплообменной поверхности и выбор марки 
теплообменника. 

7 

Расчет и определение 

характерных параметров 

теплонасосных 

трансформаторов тепла. 

Аналитический и графический способы решения задач. Таблицы теплофизических 
свойств хладоагентов. P –H диаграмма для хладоагентов. Расчет и определение 
характерных параметров теплонасосных трансформаторов тепла. 
Определение эффективности работы. 

8 

Современные 

озонобезопасные 

хладоносители и 

хладоагенты,смазочные 

масла, их выбор для 

трансформаторв тепла. 

Альтернативные современные хладоагенты. Современные озонобезопасные 
хладоносители и хладоагенты,смазочные масла, их выбор для 
трансформаторв тепла. Основы взаимозаменяемости 
хладоагентов.Криогидратная точка. Выбор рабочей тмпературы рассола. 

9 

Конструкции 

низкотемпературных 

установок. Компрессорное и 

теплообменного 

оборудования. Расчет и 

выбор компрессора, 

конденсатора и 

испарителя.Вспомогательное 

оборудование установок 

Область применения парокомпрессионных трансформаторов теплоты. 
Классификация- типы и схемы применяемых компрессоров…Расчет основных 
энергетических показателей работы компрессора. Конструкции 
низкотемпературных установок. Компрессорное и теплообменного 
оборудования. Расчет и выбор компрессора, конденсатора и испарителя. 
Вспомогательное оборудование установок.Регулирование заполнения 
испарителя 

10 
Принципиальные схемы 

абсорбционных и струйных 

трансформаторов тепла. 

Принцип действия абсорбционных и струйных трансформаторов тепла. Методика 
расчета одноступенчатых абсорбционных установок. Энергетическое сравнение 
абсорбционных и компрессионных холодильных установок. Определение 
коэффициента инжекции ,давления сжатия струйного компрессора. Определение 
к.п.д. абсорбционной и струйной холодильной установки 

11 

Материалы и тепловая 

изоляция для 

низкотемпературных 

установок 

Материалы холодильной техники для аммиачных и фреоновых машин..Расчет и 
выбор паровой и тепловой изоляции.Расчет теплопотерь и толщины 
теплоизоляции. 

 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/п 

В результате освоение 
дисциплины студент 

должен: Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

Р
аз

д
е

л
 1

0
 

Р
аз

д
е

л
 1

1
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 Знать:            

1. 

-принципы работы и виды 

оборудования, 

используемого для 

выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 
 

 + + +   + +    

2. 

- технологические 

процессы и установки на 

предприятиях 

,использующие 

различные 

энергоносители 

+  +  + +      

 Уметь:            

1. 

-- разрабатывать схемы 

принимать правильные 

технические решения при 

анализе влияния 

начальных и конечных 

параметров 

теплоносителя, 

обеспечивающего работу 

станций по выработке 

энергоносителей, при 

выборе необходимого 

оборудования  
-составлять и оформлять 

нормативную, 

техническую и 

служебную 

документацию; 
- использовать 

компьютерные 

технологии по 

моделированию 

гидравлического режима 

энергоносителей. 
 

  + +     + + + 

 Владеть            

1. 

- способностью 

самостоятельно 

анализировать и 

воспринимать 

информацию; 
-стандартами, 

нормами,правилами по 

использованию 

энергононосителей на 

предприятии. 
-навыками решения 

стандартных задач по 

расчету оборудования, 

вырабатывающего 

тепловую и 

электрическую энергию;  

 + + + + +  + + + + 
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В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами  их достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

Р
аз

д
е

л
 1

0
 

Р
аз

д
е

л
 1

1
 

УК-1  
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез   

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1; 
 - анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

трубуемую для 

решения 

поставленной 

задачи 
 

 + + + + +  + + + + 

 

УК- 1. 2 
-осуществляет  
поиск информации 

для решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов   

 + + +   + +    

 ПК-1 
Способенучаствовать 

в работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности  
 

ПК-1.1 
-участвует в 

разработке схем 
размещения 

объектов 

профессиональной 

деятельностив 

соответствии с 

технологией 

производства  
 

 + +  + + + +  + + 

ПК-1.2 
-демонстрирует 

знания 
технологических 

процессов, 

обеспечивающих 

работу объектов 

профессиональной 

деятельности 

 + + + + +      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 



 10 

8.1 Практические занятия 
 
          5 семестр 
 
 

 
        
 
 
 

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

трансформации теплоты и процессов охлаждения» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- защиту лабораторных работ; 
- выполнения индивидуальных расчетных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 
 

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

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– краткого опроса обучающихся (фронтальная беседа) по важнейшим вопросам пройденной темы с целью 

установления связи нового материала с ранее изученным; 
– выполнения контрольных работ по пройденному материалу; 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки индивидуальных заданий (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Сложные 

задания используются для оценки навыков. Они представляют собой усложненные расчеты тех параметров, которые 

рассчитывались в контрольных работах, но в расширенном виде; 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, определяемых в 

лабораторных работах, но в условиях, отличных от заданных ранее; 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная защита отчетов к лабораторным работам и письменных индивидуальных заданий. 
Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

2 2 
Паровые холодильные машины. Цикл ПХМ с дедандером. Цикл. ПХМ с 

дросселированием. Необратимые потери циклов. 
4 

3 3 Рабочие вещества.Свойства рабочих веществ 4 
5 5 Многоступенчатое сжатие.Выбор промежуточного давления. 4 

6 6 
Циклы многоступенчатых ПХМ.Цикл 2-х ступенчатой ПХМ с полным 

охлаждением. 
4 

8 8 Расчет кавитационного теплогенератора 4 
9 9 Расчет геометрических размеров струйных компрессоров 4 
10 10 Методика расчета эжектора 4 

11 11 
Абсорбционные трансформаторы теплоты. Водоаммиачная АХМ. 

Бромистолитеевая АХМ. Анализ работы АХМ. 
6 
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Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 

отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 
 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание окончательных результатов обучения по дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетаи экзамена 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 

электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 

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

 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной 

работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 

актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте  (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 
 
11.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 

обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 

темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 
                11.4. Самостоятельная работа студента 
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Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальное задание; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Курсовая работа и индивидуальное расчетное задание оцениваются по следующим критериям: 

• правильность выполнения работы и задания; 
• самостоятельность в выполнении задания и умение пользоваться информационной средой; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного работы и задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. 
 3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде структурных схем,  
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

           11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

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

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  
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По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

 
Рекомендации по работе над индивидуальным расчетным заданием. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является выполнение индивидуального расчетного задания 

(ИРЗ). Цель – развитие у студентов способности к самоорганизации и самообразованию, закрепление навыков, 

полученных на практических занятиях. Задание содержит две задачи: 1. Определение КПД насоса и построение 

графической характеристики насоса. Проверка возможности использования данного насоса для подачи заданного 

расхода жидкости; 2. Подбор сетевых насосов для обеспечения циркуляции воды в контуре тепловой сети 
Работа над ИРЗ проводится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) 

занятия.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы получить задание у преподавателя;  
- выполнить расчеты задач, составляющих задание, с использованием информационных таблиц, выданных 

преподавателем; 
- построить график характеристики насосной установки, схему заданной тепловой сети; 
- затем представить решенное ИРЗ руководителю в письменной форме. 
Требования:  
- к оформлению ИРЗ: задание может быть оформлено в письменной или печатной форме. При оформлении в 

печатной форме текст должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, 
межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, выравнивание абзаца по ширине. Листы ИРЗ 

скрепляются скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, вариант задания, ФИО студента, номер группы, ФИО преподавателя, место (Новомосковск) 

и год подготовки; выданное задание располагается после титульного листа перед страницами с решением. 
- к структуре ИРЗ: титульный лист, задание, решение, список использованных источников с указанием 

литературы, применяемой в процессе выполнения ИРЗ.  
Общая оценка за ИРЗ учитывается при получении студентов итогового зачета по этой дисциплине.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
 
11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

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

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

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

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

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
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для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
       
      12.1 Перечень основной и дополнительной литературы,необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература Режим доступа 
Обеспеченност

ь 
 

Основная литература: 
  

1. Фомичев  А.В. Трансформация теплоты в компрессорных 

установках холодильной и криогенной техники. Часть 1. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2010. — 34 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5216
5 

да 

2. Жистин  Е.А. Холодильная техника и технология. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — Пенза : ПензГТУ, 2010. — 56 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/6264
4 

да 

 
Дополнительная литература: 

  

1. Тимофеевский, Л.С., Бараненко А.В., Бухарин Н.Н., Пекарев В.И. 

Холодильные машины. Учебник для студентов вузов.-М.: 

Издательство Политехника, 2006г. – 944с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2. Тимофеевский, Л.С. Повышение энергетической эффективности 

абсорбционных холодильных машин и термотрансформаторов. 

[Электронный ресурс] / Л.С. Тимофеевский, А.А. Малышев, А.А. 

Дзино, О.С. Малинина. — Электрон.дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. 

— 22 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/7099
5 

да 

3. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы 

трансформации тепла и процессов охлаждения. Учебное пособие для 

вузов. - М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с.  

Библиотека НИ РХТУ да 

4. Мартынов А.В. Установки для трансформации тепла и охлаждения. 

- М.: Энергоиздат,1989,-200 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 

25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/  

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/  

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 

http://e.lanbook.com/book/52165
http://e.lanbook.com/book/52165
http://e.lanbook.com/book/62644
http://e.lanbook.com/book/62644
http://e.lanbook.com/book/70995
http://e.lanbook.com/book/70995
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
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9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru (дата обращения 11.06.2022) 

10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата обращения 11.06.2022) 

12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

  
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  аудитория 302 «Лаборатория воды и топлива» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 

наглядные пособия, плакаты к лабораторным 

работам. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, аудитория 302 
«Лаборатория воды и топлива» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 

наглядные пособия, плакаты к лабораторным 

работам. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 

персональные компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест - 20. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в 

учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
  
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1.6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор, экран  
 
Программное обеспечение 

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

учетной записи e5: 100039214)) 
2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в 

рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 

учетной записи e5: 100039214)) 

http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал к разделам 

лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
Учебно-наглядные пособия: 
Комплекты плакатов к лекциям; наглядные пособия для практических занятий. 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1.  Изучение терминологии 

предмета. Область применения в 

промышленности.  Классификация 

хладоагентов и хладоносителей.  

Экологические проблемы 

применения хладоагентов. 

Знает: 
--принципы работы и виды 

оборудования, используемого для 

выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий; 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Термодинамические 

основы процессов охлаждения. 

Эксергетические показатели работы 

трансформаторов теплоты 

Знает: 
-принципы работы и виды 

оборудования, используемого для 

выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий; 
Умеет: 
---разрабатывать схемы 

принимать правильные 

технические решения при анализе 

влияния начальных и конечных 

параметров теплоносителя, 

обеспечивающего работу станций 

по выработке энергоносителей, 

при выборе необходимого 

оборудования  
  
Владеет: 
-- способностью самостоятельно 

анализировать и воспринимать 

информацию; 
-стандартами, нормами, 
правилами по использованию 

энергононосителей на 

предприятии. 
-навыками решения стандартных 

задач по расчету 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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оборудования,вырабатывающего 

тепловую и электрическую 

энергию;  
Раздел 3. Тепловые и 

технологические схемы 

трансформаторов теплоты. 

Температурный уровень применения 

методов охлаждения. Методы 

достижения сверхнизких температур 

Знает: 
- технологические процессы и 

установки на предприятиях 

,использующие различные 

энергоносители 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- Умеет: 
- использовать компьютерные 

технологии по моделированию 

гидравлического режима 

энергоносителей. 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
Владеет: 
стандартами, нормами,правилами 

по использованию 

энергононосителей на 

предприятии. 
-навыками решения стандартных 

задач по расчету оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
. 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4.  Расчет и определение 

энергетических параметров работы 

парокомпрессионных 

трансформаторов тепла 

Знает: 
- технологические процессы и 

установки на предприятиях 

,использующие различные 

энергоносители 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
Умеет: 
- использовать компьютерные 

технологии по моделированию 

гидравлического режима 

энергоносителей. 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
Владеет:; 
- навыками термодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 

Устный опрос; 
Оценка за тестирование; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5.  Особенности применения 

различных способов охлаждения для 
Знает: Устный опрос; 
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получения умеренного и глубокого 

холода 
- технологические процессы и 

установки на предприятиях 

,использующие различные 

энергоносители 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
 
Умеет: 
-использовать компьютерные 

технологии по моделированию 

гидравлического режима 

энергоносителей. 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
Владеет: 
- навыками термодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6.  Газовые холодильные 

машины. Теоретические циклы. 

Основное и вспомогательное 

оборудование установок. 

Знает: 
- технологические процессы и 

установки на предприятиях 

,использующие различные 

энергоносители 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
 
Умеет: 
использовать компьютерные 

технологии по моделированию 

гидравлического режима 

энергоносителей. 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
 
Владеет: 
- навыками термодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 
 
; 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7.Расчет и определение 

характерных параметров 

Знает: 
принципы работы и виды 

Устный опрос; 
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теплонасосных трансформаторов 

тепла. 
оборудования, используемого для 

выработки тепловой и 

электрической энергии на 

электростанциях, с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий; 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
Умеет: 
Владеет: 
- способностью самостоятельно 

анализировать и воспринимать 

информацию; 
-стандартами,нормами,правилами 

по использованию 

энергононосителей на 

предприятии. 
-навыками решения стандартных 

задач по расчету оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 8.Современные 

озонобезопасные хладоносители и 

хладоагенты,смазочные масла, их 

выбор для трансформаторв тепла. 

Знает: 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
Умеет: 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок 
Владеет: 
-навыками решения стандартных 

задач по расчету оборудования, 

вырабатывающего тепловую и 

электрическую энергию; 
 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 9. Конструкции 

низкотемпературных установок. 

Компрессорное и теплообменного 

оборудования. Расчет и выбор 

компрессора, конденсатора и 

испарителя.Вспомогательное 

оборудование установок 

Знает: 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических, 

теплонасосных и холодильных 

установок. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

установок 
Владеет: 
- навыками термодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 10. Принципиальные схемы 

абсорбционных и струйных 

трансформаторов тепла. 

Знает: 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических, 

теплонасосных и холодильных 

установок. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- навыками термодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 11. Материалы и тепловая 

изоляция для низкотемпературных 

установок 

Знает: 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических, 

теплонасосных и холодильных 

установок. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в термодинамических 

расчетах теплоэнергетических 

установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- навыками термодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

Устный опрос; 
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показателей тепловой 

эффективности. 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Основы трансформации теплоты и процессов охлаждения 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144.Контактная работа 69,65 часа, из них: лекционные 34, практические занятия 34. 
Самостоятельная работа студентов 29,65 часа. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен.  Дисциплина изучается 

на 3,курсе в 5 семестре. 

Форма промежуточного контроля:зачет, экзамен.  

 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

           Дисциплина «Основы трансформации теплоты и процессов охлаждения» относится к вариативной части 

блока 1 Дисциплины (модули). 
 Является обязательной для освоения в 5 семестрt на 3 курсе. Дисциплина базируется на курсах 

дисциплин: Математика, Физика, Химия, Прикладная информатика, Инженерная и компьютерная графика, 

Гидрогазодинамика, Нагнетатели и тепловые двигатели, Физико-химические основы водоподготовки и является 

составляющим компонентом при изучении таких дисциплин как: Энергобалансы предприятий, Источники производства 

теплоты, Тепловые сети и др/ 
 

3.Цель и задачи изучения дисциплин 
                    Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовкой студентов в области  
проектирования технологического оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

в соответствии с техническим заданием установок и станций централизованного холодоснабжения предприятия. 
                 Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 

- методов определения потребности предприятий в энергоносителях для технологических и энергетических потребителей; 
-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области распределения и 

использования энергоносителей; 
- методов расчета и выбора состава оборудования, режимов его работы; 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Термодинамические принципы низкотемпературной трансформации теплоты. Рабочие вещества .Свойства 
рабочих веществ .Влияние фреонов на озоновый слой .Альтернативные экологически чистые хладоагенты. 
Выбор марки хладоагента для холодильных машин. Перспективы перевода холодильной техники России на 
экологически чистые рабочие тела.. 
Назначение и классификация нагнетательных и расширительных машин. Термодинамические основы процессов сжатия 
и расширения. Многоступенчатое сжатие. Выбор промежуточного давления. Цикл 2-х ступенчатой 
парокомпрессионной холодильной машины с полным охлаждением. Термодинамические основы процессов 
охлаждения. Эксергетические показатели работы трансформаторов теплоты 
Парожидкостной цикл; газожидкостной цикл; газовый цикл; абсорбционные холодильные установки; 
термоэлектрические и электрокалорические способы, охлаждения; эффективность работы холодильных установок. 
Влияние температуры окружающей среды на характеристики парожидкостного цикла. 
Лабораторные и промышленные способы достижения сверхнизких температур 
Применение тепловых насосов в промышленности .Особенности работы тепловых насосов. Источники 
низкопотенциального тепла для эффективной работы тепловых насосов. Определение основных энергетических 
показателей работы и характерных параметров теплонасосных трансформаторов тепла. 
Хладоагенты и хладоносители трансформаторов тела. Классификация рабочих тел и их характеристика. 
Современные требования к рабочим телам. Современные холодильные масла на различные температуры 
охлаждения. Взаимодействие холодильных масел с хладоагентами и материалами конструкций хладоагрегатов. 
Прямоточные и непрямоточный компрессоры холодильных машин, работающие на различных хладоагентах. Привод 
компрессоров. Теплообменные аппараты холодильных машин Конструктивные особенности конденсаторов и 
испарителей холодильных машин. Расчет плошади теплообменной поверхности и выбор марки теплообменника. 

Аналитический и графический способы решения задач. Таблицы теплофизических свойств хладоагентов. P –H 
диаграмма для хладоагентов. Расчет и определение характерных параметров теплонасосных трансформаторов 
тепла. Определение эффективности работы. 

Альтернативные современные хладоагенты. Современные озонобезопасные хладоносители и 
хладоагенты,смазочные масла, их выбор для трансформаторв тепла. Основы взаимозаменяемости 
хладоагентов.Криогидратная точка. Выбор рабочей тмпературы рассола. 
Область применения парокомпрессионных трансформаторов теплоты. Классификация- типы и схемы применяемых 
компрессоров…Расчет основных энергетических показателей работы компрессора. Конструкции 
низкотемпературных установок. Компрессорное и теплообменного оборудования. Расчет и выбор компрессора, 
конденсатора и испарителя. Вспомогательное оборудование установок.Регулирование заполнения испарителя 
Принцип действия абсорбционных и струйных трансформаторов тепла. Методика расчета одноступенчатых 
абсорбционных установок. Энергетическое сравнение абсорбционных и компрессионных холодильных установок. 
Определение коэффициента инжекции ,давления сжатия струйного компрессора. Определение к.п.д. абсорбционной и 
струйной холодильной установки 
Материалы холодильной техники для аммиачных и фреоновых машин..Расчет и выбор паровой и тепловой 
изоляции.Расчет теплопотерь и толщины теплоизоляции. 
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5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
 
              В результате освоения ОПП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
 

Категория 
универсальных 
компетенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 
Код и наименование универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения решения 

поставленных задач. 
 

УК-1.1 
Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует информацию, трубуемую для решения 

поставленной задачи 
 
УК-1.2 
Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов 

 
 
 
 
 
 

Категория 

профессиональныхкомпетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 

ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

технологией производства. 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 

 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии на 

электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 
- технологические процессы и установки на предприятиях использующие различные энергоносители. 
Уметь: 
-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации из различных источников при изучении 

термодинамических и теплообменных процессов; 
-проектировать транспортные системы доставки энергоносителей до потребителей; 
- подбирать по каталогам основное и вспомогательное оборудование энергоиспользующих установок. 
Владеть: 
- навыками использования различных информационных, компьютерных и сетевых технологий при изучении принципов 

работы оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений и 

дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – 
Институт). 

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

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

   2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является формирование : 
- способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий ; 
- способности участвовать в проведении предварительных технико-экономических обоснований проектных 

разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам; 
- готовности к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 

использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования 
Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
-формирование у студентов знаний и умений в области энергосбережения; 
-получение навыков работы с литературными и электронными базами справочных данных; 
-системное использование полученных знаний в вопросе сбережения энергии, применяя новые технологические 

схемы и процессы.  
- освоение методов анализа и оценки эффективности процессов и циклов теплосиловых, 

геотермальных, ветровых, теплонасосных и холодильных установок. 
 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Энергосбережение в теплотехнологических процессах и установках предприятий и ЖКХ  
относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модуля). Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 

курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях):  Математика, Физика, Химия, Прикладная информатика, 

Инженерная и компьютерная графика , Материаловедение и технология конструкционных материалов. 
            4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Энергосбережение в технологических процессах и установках предприятий и ЖКХ» 

направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

           Универсальтные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории (группы) 

УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

                                                Рабочая программа дисциплины  
"Энергосбережение в теплотехнологических процессах и установках предприятий и ЖКХ" 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.2 
В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 
УК-2.4 
Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач 
УК-2.5 
Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или существования 
 

 
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 
Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 

Производственно- 
технологический 

ПК-4 
Готов к разработке 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на 

объектах профессиональной 

деятельности 
 

ПК-4.1 
Демонстрирует знание нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности 
ПК-4.2 
Демонстрирует навыки разработки мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности 
 

 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 
- решение задач по определению имеющиеся ресурсов и ограничения, в соответствие с действующими  правовыми 

нормами; 
-  задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач; 
-   нормативы по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности  
Уметь: 
- использовать полученные знания в вопросе сбережения энергии, применяя новые технологические схемы и процессы.  
- представлять результаты проекта, предлагать возможности их использования и/или совершенствования  
Владеть: 
- методами анализа и эффективности процессов и циклов теплосиловых, геотермальных, ветровых, теплонасосных и 

холодильных установок. 
-  навыками  разработки мероприятий по энерго- и  ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности  

 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Энергосбережение в технологических процессах и установках» составляет 72 

часа или 2 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
 
 
 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
7 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
46,2 46,2 

Контактная работа аудиторная 46,2 46,2 

В том числе:   

Лекции 30 
 

30 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Контроль аттестации 0,2 0,2 

Вид аттестации (зачет) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 25,8 25,8 

Контактная самостоятельная работа (групповые                           9 9 
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консультации  и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 

Другие виды самостоятельной работы 16,8 16,8 

Проработка лекционного материала  8 8 

Подготовка к лабораторным занятиям 6 6 

Подготовка к индивидуальному заданию 2,8 2,8 

Контроль подготовки к зачету      

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

72 72 

2 2 

 
 
 
 

 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. 

в 

форм

е 

практ. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форм

е 

практ. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

наличи

и) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

восьмой семестр 

1 
Формирование 

нормативно-правовой 

базы энергосбережения 
5,7  2  -  -  2 

2 
Теоретические основы 

энергосбережения 
30  2  6  2  2 

3 
Потенциал 

энергосбережения 
26  4  2  2  2 

4 

Энергетические 

обследования 

предприятий и 

организаций 

14  2  4  2  4 

5 

Приборное и 

методологическое 

обеспечение 

энергетических 

обследований 

17  2  -  2  2 

6 
Учет и контроль 

потребляемых 

энергоресурсов 
34  2  2  2  2 

7 
Энергосбережение в 

строительстве и ЖКХ 
8  2  2  2  2 

8 
Энергосбережение в 

промышленности 
9  4  2  2  4 

9 
Экономические и 

финансовые механизмы 

энергосбережения 
  4    2  2 

10 
Основы энергетического 

менеджмента 
  2      2 

11 
Экологические аспекты 

энергосбережения 
  4      2 

 Итого: 72  30    16  26 
 Вид аттестации (зачет)          

 ИТОГО по дисциплине 72         
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6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 7 семестр  
1. Формирование нормативно-

правовой базы энергосбережения 
Энергетические ресурсы России. Энергетическая политика России. Нормативно-
правовая база энергосбережения.  

2. Теоретические основы 

энергосбережения 
Виды потребления энергии. Стадии преобразования энергии. К.п.д. энергоустановки. 

Баланс энергии и определение коэффициента использования энергоресурсов. 
3. Потенциал энергосбережения Степень и факторы энергосбережения.Классификация потенциалов энергосбережения. 

Соотношение потенциалов энергосбережения. 
4. Энергетические обследования 

предприятий и организаций 
Цель энергетического обследования. Требования к проведению энергетического 

обследования. Схема проведения обследований. Показатели энергоэффективности. 

Порядок проведения энергетического обследования. Паспорт энергетического 
хозяйства предприятия.  

5. Приборное и методологическое 

обеспечение энергетических 
обследований 

Приборы для проведения энергетических обследований. Применение портативных 

расходомеров. Проверка материального баланса в точке тепловой сети. Выбор 
типоразмера датчика стационарного типоразмера. 

6. Учет и контроль потребляемых 

энергоресурсов 
Порядок учета тепловой энергии. Типы современных теплосчетчиков. Классификация 

теплосчетчиков. 
7. Энергосбережение в строительстве 

и ЖКХ 
Энергосбережение в системах освещения. Нормирование внутреннего освещения. 
Тепловой баланс здания и его составляющие. Пути снижения потребления энергии 

зданиями. Снижение теплопотерь. 
8. Энергосбережение в 

промышленности 
Энергосбережение в котельных и тепловых сетях. Снижение потерь теплоты с 
уходящими газами. Потери теплоты от химической неполноты сгорания и потери в 

окружающую среду. Использование тепла непрерывной продувки.  
9. Экономические и финансовые 

механизмы энергосбережения 
Энергетическая составляющая себестоимости продукции. Стимулирование 

потребителей и производителей энергетических ресурсов. Финансирование программ в 
области энергосбережения. 
 

10.    Основы энергетического 
менеджмента 

Управление потреблением энергии. Энергетическая политика предприятий.  

11. Экологические аспекты 

энергосбережения 
Влияние энергетических производств на тепловое загрязнение. Способы утилизации 

тепловых отходов. Потенциал нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 
 
 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение 
дисциплины студент 

должен: Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

Р
аз

д
е

л
 1

0
 

Р
аз

д
е

л
 1

1
 

 Знать:            

1. 

-решение задач по 

определению имеющиеся 

ресурсов и ограничения, в 

соответствие с 

действующими  правовыми 

нормами  
  

 + + +   + +    

2. 

-задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач;  
 

+  +  + +      

3. 

- Нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на 

объектах 

профессиональной 

деятельности (  
 

+    + +      

4. 
- методы оценки 

эффективности 

термодинамических 
     +   + + + 
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процессов и циклов 

теплоэнергетических, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

 Уметь:            

1. 

 - использовать полученные 

знания в вопросе 

сбережения энергии, 

применяя новые 

технологические схемы и 

процессы.  
 

  + +     + + + 

2. 

- -представлять результаты 

проекта, предлагать 

возможности их 
использования и/или 

совершенствования  
 
 

    + +  + + + + 

 Владеть            

1. 

 -методами анализа и 

эффективности процессов и 

циклов теплосиловых, 

геотермальных, ветровых, 

теплонасосных и 

холодильных установок. 
 

+  + +  + + + + + + 

2. 

 -  навыками  разработки 

мероприятий по энерго- и  
ресурсосбережению на 

объектах 

профессиональной 

деятельности   
 

 + + + + +  + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами  их достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

Р
аз

д
ел

 1
0

 

Р
аз

д
ел

 1
1

 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 
 

УК-2.2 
В рамках поставленных 

задач определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, 

действующие правовые 

нормы 
 

 + + + + +  + + + + 

 

УК-2.4 
Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач 
 

 + + +   + +    

УК-2.5        +  + + 
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Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности 

их использования и/или 

существования 
 

ПК-4 
Готов к разработке 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на объектах 

профессиональной 

деятельности 
 

ПК-4.1 
Демонстрирует знание 

нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 
 

 + + + + +      

Демонстрирует навыки 

разработки мероприятий 

по энерго- и 

ресурсосбережению на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 
ОПК-3.5 
 

  +    + + + + + 

 
 
 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

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

изучаемого в дисциплине «Энергоснабжение в технологических процессах и установках и 

ЖКХ», позволяет освоить методы определения механических свойств материалов, устанавливать 

взаимосвязь между механическими и эксплуатационными свойствами материалов.   
 
 

8 семестр 
 

№ 
 п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 
час. 

1. 2 Определение толщины слоя утепления путем напыленияасбоминоватной смеси. 4 
2. 3 Определение толщины слоя  утепления путем напыления пенополиуретана. 4 
3. 3 Определение экономии топлива при снижении температуры уходящих газов. 4 

4. 4 
Определение снижения расхода топлива при использовании тепла продувочной воды в 

котельной. 
4 

 
 
 
 

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

«Энергоснабжение в технологических процессах и установках и ЖКХ» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- защиту лабораторных работ; 
- выполнения индивидуальных расчетных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
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источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский.Через каждые 45 мин контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

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

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 

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

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 

ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 

решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
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11.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 

 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

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

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

и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 

термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 

следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 

глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 

быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 

студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 

Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлен протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме 

и учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной 

лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 

преподавателю на практических занятиях.  
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По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 

пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 

отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей 

лаборатории на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 

лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 

формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 

проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 

вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 

зачетную неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего 

задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 

величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему 

нескольких громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения 

коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на 

то, чтобы все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 

вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 

умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 

0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 

даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 

приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 

случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 

студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 

могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 

для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 

послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – 

это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 

системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 

дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
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выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме 

– наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

 
 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
Основная литература:   

1. Данилов О.Л., Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях: учебник для вузов. [Электронный ресурс] / 

Данилов О.Л., Гаряев А.Б., Яковлев И.В., А.В. Клименко. — 

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/7234

да 

http://e.lanbook.com/book/72344
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Электрон.дан. — М. : Издательский дом МЭИ, 2010. — 424 с.  4 
2. Технические средства и методы энергосбережения. 

Энергоаудит предприятий/ В. А. Ставцев, Г.И.Бобокин. - Тула : 

Гриф и К, 2003. - 330 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
 

да 

 
Дополнительная литература: 

  

1. Краснов, И.Ю. Методы и средства энергосбережения на 

промышленных предприятиях. [Электронный ресурс] — 
Электрон.дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 181 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4514
3 

да 

2.Идиатуллина, А.М. Управление энергосбережением и 

энергетической эффективностью в городском хозяйстве: учебное 

пособие. [Электронный ресурс] / А.М. Идиатуллина, Ю.А. 

Вафина, А.А. Гайнутдинова, Д.А. Гатиятуллина. — Электрон.дан. 

— Казань : КНИТУ, 2013. — 220 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/7346
2 

 

да 

3. Основы природопользования и энергоресурсосбережения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Денисов [и др.] ; 

под ред. В.В. Денисова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 408 с.  

ЭБС «ЛАНЬ» 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/992
18.  

да 

12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 

25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/  

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/  

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru (дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата обращения 11.06.2022) 

12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

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

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

http://e.lanbook.com/book/72344
http://e.lanbook.com/book/45143
http://e.lanbook.com/book/45143
http://e.lanbook.com/book/73462
http://e.lanbook.com/book/73462
https://e.lanbook.com/book/99218
https://e.lanbook.com/book/99218
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория 406 учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, комплект 

мультимедийного оборудования (место постоянного хранения – 
аудитория 306) 
Количество посадочных мест -60.   

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

аудитория 302 «Лаборатория воды и топлива» учебный корпус 
№1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные пособия, 

плакаты к лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитория для проведения лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду, комплект мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, аудитория 302 
«Лаборатория воды и топлива» учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные пособия, 

плакаты к лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, аудитория 
306 «Компьютерный класс» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду, комплект мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность проведения 

лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус 

установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 

самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с 
использованием презентаций и выполнением требуемого объема работ в режиме удаленного доступа.  
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1.6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 

Проектор, экран  
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки AzureDevToolsforTeaching 

(бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - 
TheNovomoskovskuniversity(thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются бесплатными и 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1.Формирование нормативно-
правовой базы энергосбережения 

Знает: Устный опрос; 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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- калорические и термические 

свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям,  
– термодинамические свойства 

рабочих тел, теплоносителей и 

хладоагентов, основные 

источники информации об этих 

свойствах, 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 

Оценка при тестировании; 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Теоретические основы 

энергосбережения 
Знает: 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- калорические и термические 

свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям,  
Умеет: 
- использовать методы 

математического 

моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

Защита лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Потенциал 

энергосбережения 
Знает: 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- калорические и термические 

свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям,  
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин 

с целью оптимизации их 

рабочих характеристик и 

увеличения КПД,  
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- математическим аппаратом 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

Защита лабораторных работ 
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исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 
- навыками 

термодинамического анализа 

рабочих процессов в 

теплоэнергетических 

установках, определения 

оптимальных параметров их 

работы и показателей тепловой 

эффективности. 
Раздел 4. Энергетические 

обследования предприятий и 

организаций 

Знает: 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- калорические и термические 

свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям,  
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин 

с целью оптимизации их 

рабочих характеристик и 

увеличения КПД,  
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 
- навыками 

термодинамического анализа 

рабочих процессов в 

теплоэнергетических 

установках, определения 

оптимальных параметров их 

работы и показателей тепловой 

эффективности. 

Устный опрос; 
Оценка за тестирование; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5.Приборное и 

методологическое обеспечение 

энергетических обследований 

Знает: 
- калорические и термические 

свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям,  
Умеет: 
- использовать методы 

математического 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
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моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет с оценкой (3 семестр) 
 

Раздел 6. Учет и контроль 

потребляемых энергоресурсов 
Знает: 
- калорические и термические 

свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям,  
– термодинамические свойства 

рабочих тел, теплоносителей и 

хладоагентов, основные 

источники информации об этих 

свойствах, 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических, 

теплонасосных и холодильных 

установок. 
Умеет: 
- использовать методы 

математического 

моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7.  Энергосбережение в 

строительстве и ЖКХ 
Знает: 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
Умеет: 
- использовать методы 

математического 

моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

Устный опрос; 
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теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- навыками 

термодинамического анализа 

рабочих процессов в 

теплоэнергетических 

установках, определения 

оптимальных параметров их 

работы и показателей тепловой 

эффективности. 

 
 
 

Раздел 8. Энергосбережение в 

промышленности 
Знает: 
- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
Умеет: 
- использовать методы 

математического 

моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 9.  Экономические и 

финансовые механизмы 

энергосбережения 

Знает: 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических, 

теплонасосных и холодильных 

установок. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин 

с целью оптимизации их 

рабочих характеристик и 

увеличения КПД,  
- использовать методы 

математического 

моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
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интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 
- навыками 

термодинамического анализа 

рабочих процессов в 

теплоэнергетических 

установках, определения 

оптимальных параметров их 

работы и показателей тепловой 

эффективности. 

 

Раздел 10. Основы энергетического 

менеджмента 
Знает: 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических, 

теплонасосных и холодильных 

установок. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин 

с целью оптимизации их 

рабочих характеристик и 

увеличения КПД,  
- использовать методы 

математического 

моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 
- навыками 

термодинамического анализа 

рабочих процессов в 

теплоэнергетических 

установках, определения 

оптимальных параметров их 

работы и показателей тепловой 

эффективности. 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 11. Экологические аспекты 

энергосбережения 
Знает: 
- методы оценки эффективности 

термодинамических процессов и 

циклов теплоэнергетических, 

теплонасосных и холодильных 

установок. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин 

с целью оптимизации их 

рабочих характеристик и 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
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увеличения КПД,  
- использовать методы 

математического 

моделирования и современные 

информационные технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- терминологией в области 

технической термодинамики, 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 
- навыками 

термодинамического анализа 

рабочих процессов в 

теплоэнергетических 

установках, определения 

оптимальных параметров их 

работы и показателей тепловой 

эффективности. 
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Приложение 1 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Энергосбережение в технологических процессах и установках предприятий и ЖКХ» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72.Контактная работа 46,2 часов, из них: лекционный 30, лабораторные занятия 

16.Самостоятельная работа студента 25,8 часов.  Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Энергосбережение в технологических процессах и установках предприятий и ЖКХ относится к 

вариативной части блока 1 Дисциплины. Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Физика, Химия, 

Математика, Прикладная информатика.  
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области энергосбережения и 

теплотехнологий. 
 Задачи преподавания дисциплины: 

Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
-формирование у студентов знаний и умений в области энергосбережения; 
-получение навыков работы с литературными и электронными базами справочных данных; 
-системное использование полученных знаний в вопросе сбережения энергии, применяя новые технологические 

схемы и процессы.  
- освоение методов анализа и оценки эффективности процессов и циклов теплосиловых, 

геотермальных, ветровых, теплонасосных и холодильных установок. 
 

4. Содержание дисциплины 

Энергетические ресурсы России. Энергетическая политика России. Нормативно-правовая база энергосбережения.  
Виды потребления энергии. Стадии преобразования энергии. К.п.д. энергоустановки. Баланс энергии и определение 

коэффициента использования энергоресурсов. 
Степень и факторы энергосбережения.Классификация потенциалов энергосбережения. Соотношение потенциалов 

энергосбережения. 
Цель энергетического обследования. Требования к проведению энергетического обследования. Схема проведения 

обследований. Показатели энергоэффективности. Порядок проведения энергетического обследования. Паспорт 

энергетического хозяйства предприятия.  
Приборы для проведения энергетических обследований. Применение портативных расходомеров. Проверка 

материального баланса в точке тепловой сети. Выбор типоразмера датчика стационарного типоразмера. 
Порядок учета тепловой энергии. Типы современных теплосчетчиков. Классификация теплосчетчиков. 
Энергосбережение в системах освещения. Нормирование внутреннего освещения. Тепловой баланс здания и его 

составляющие. Пути снижения потребления энергии зданиями. Снижение теплопотерь. 
Энергосбережение в котельных и тепловых сетях. Снижение потерь теплоты с уходящими газами. Потери теплоты от 

химической неполноты сгорания и потери в окружающую среду. Использование тепла непрерывной продувки.  
Энергетическая составляющая себестоимости продукции. Стимулирование потребителей и производителей 

энергетических ресурсов. Финансирование программ в области энергосбережения. 
 
Управление потреблением энергии. Энергетическая политика предприятий.  
Влияние энергетических производств на тепловое загрязнение. Способы утилизации тепловых отходов. Потенциал 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 
 

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

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 
 

           Универсальтные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории (группы) 

УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и УК-2 УК-2.2 
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реализация 

проектов 
Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 
УК-2.4 
Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач 
УК-2.5 
Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или существования 
 

 
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 
Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 

Производственно- 
технологический 

ПК-4 
Готов к разработке 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на 

объектах профессиональной 

деятельности 
 

ПК-4.1 
Демонстрирует знание нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности 
ПК-4.2 
Демонстрирует навыки разработки мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности 
 

 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 
- решение задач по определению имеющиеся ресурсов и ограничения, в соответствие с действующими  правовыми 

нормами; 
-  задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач; 
-   нормативы по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности  
Уметь: 
- использовать полученные знания в вопросе сбережения энергии, применяя новые технологические схемы и процессы.  
- представлять результаты проекта, предлагать возможности их использования и/или совершенствования  
Владеть: 
- методами анализа и эффективности процессов и циклов теплосиловых, геотермальных, ветровых, теплонасосных и 

холодильных установок. 
-  навыками  разработки мероприятий по энерго- и  ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

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

Целью освоения дисциплины является изучение структуры, теоретических и технических основ и принципов 

функционирования энергетических систем обеспечения жизнедеятельности людей и технологических процессов с 

использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, в соответствии с требованиями 

соответствующих санитарных, строительных и технологических норм и правил эксплуатации с учетом надежности и 

экономичности; 
Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний о роли и месте нетрадиционных источников энергии в удовлетворении 

энергетических потребностей;  
-освоение навыков расчета теплоэнергетических систем с использованием нетрадиционных источников 

энергии; 
-использование современных технологий при оценке эффективности использования источников энергии. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.08 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»  относится к формируемой  

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

7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях):  Математика, Физика, Экология, Техническая 

термодинамика, Тепломассообмен, Энергосбережение в теплотехнологических процессах и установках предприятий и 

ЖКХ. 
 

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» направлено на приобретение 

    Рабочая программа дисциплины "Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии" 
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следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) 
УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 
    

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование ПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 
Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности 

- разработка схем 

размещения 

объектов 

нетрадиционной 

и 

возобновляемой 

энергетики; 

организация 

технического и 

материального 

обеспечения 

эксплуатации 

объектов 

нетрадиционной 

и 

возобновляемой 

энергетики 

- объекты 

нетрадиционн

ой и 

возобновляем

ой энергетики. 

ПК-1. 

 Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов 

объектов 

нетрадиционно

й и 

возобновляемо

й энергетики 

ПК 1.1. Участвует в 

разработке схем 

размещения объектов 

нетрадиционной и 

возобновляемой 

энергетики 

 
 
 
 

ПС «Специалист по 

эксплуатации котлов на 

газообразном, жидком 

топливе и 

электронагреве», код 
16.012 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

ПК 1.2. Демонстрирует 

знания технологических 

процессов, 

обеспечивающих работу 

объектов нетрадиционной 

и возобновляемой 

энергетики. 
 
 
 
 

 В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- виды нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- принципы энергетики с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- способы аккумулирования и передачи энергии, полученной на основе нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии; 
Уметь: 
- классифицировать нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;  
- обосновывать необходимость использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета; 
Владеть: 
- навыком работы с информационными источниками при описании нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии; 
- навыками соблюдения экологической безопасности на производстве, участвовать в разработке и 

осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 
- способностью организации работы персонала по обслуживанию теплоэнергетического оборудования, 

составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической документации на ремонт, 

способностью к приемке и освоению вводимого оборудования. 
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- навыками самообучения. 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» составляет 108 

часов или 3 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестр 7   

 ак.час 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
60 60 

Контактная работа – аудиторные занятия: 60,4 60,4 
Лекции 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - 

Лабораторные работы (ЛР) 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - 

Контроль аттестации:    
зачет с оценкой   
Самостоятельная работа (всего): 47,6 47,6 
Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
2 2 

Самостоятельная работа   
Проработка теоретического материала  9,6 9,6 
Подготовка к лабораторным занятиям 8 8 
Подготовка к практическим занятиям 8 8 
Подготовка к контрольной работе, тестированию, 

контрольным коллоквиумам 
8 8 

Подготовка индивидуальных расчетных заданий 12 12 

Вид аттестации: зачет с оценкой 0,4 0,4 

Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

седьмой семестр 

1. 
Традиционные и 
нетрадиционные  
источники энергии 

12  2  2  -  8 

2. 
Использование 

энергии Солнца 
34  6  6  12  10 
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3. 
Ветроэнергетические 

установки 
18  4  2  4  8 

4. Геотермальная энергия 16  2  4  4  6 

5. 
Использование 

энергии океана 
14  4  4  -  6 

6. 
Вторичные 

энергетические 

ресурсы 
14  2  2  -  10 

 ИТОГО: 108  20 - 20 - 20 - 48 

 
Вид аттестации (зачет 
с оценкой) 

         

 ИТОГО по дисциплине 108         

 
 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. 

Традиционные и 
нетрадиционные  
источники энергии 

Запасы и ресурсы источников энергии. Традиционные ресурсы, разведанные 

запасы, извлекаемые ресурсы. Динамика потребления энергоресурсов. 

Экологические проблемы энергетики. Цели и задачи в области нетрадиционной 

энергетики в России. 

2. 

Использование энергии 

Солнца 
Физические основы преобразования энергии. Активные и пассивные солнечные 

системы. Способы преобразования солнечной энергии в электрическую. 

Интенсивность солнечной радиации, типы солнечных коллекторов, принцип 

действия, методы расчета. Солнечные коллекторы с концентраторами. 

Аккумулирование тепла. Типы аккумуляторов и методы их расчета. Солнечные 

электростанции. Перспективы использования солнечной энергии в России 

3. 
Ветроэнергетические 

установки 
Запасы энергии ветра и возможность ее использования. Основные типы ВЭУ. 

Принцип работы ветродвигателей. Расчет идеального  и реального ветряка. 

Использование энергии ветра в России.  

4 

Геотермальная энергия  
Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. 

Геотермальные источники энергии, методы и способы использования 

геотермального тепла для выработки электроэнергии и в системах 

теплоснабжения. Экологические показатели ГеоТЭС. Состояние и перспективы 

геотермальной энергетики в России. 
 

5 

Использование энергии 

океана 
Энергетические ресурсы океана. Использование энергии приливов. 

Использование энергии воды. Использование энергии течений. Использование 

тепловой энергии океана. Типы систем преобразования тепла поверхностных 

слоев океана. Влияние ОТЭС на природу. Приливная энергетика в России, 

состояние и перспективы..  

6 

Вторичные 

энергетические ресурсы 
Классификация ВЭР. Источники ВЭР. Использование ВЭР для получения 

тепловой и электрической энергии. Способы использования и преобразования 

ВЭР. Отходы производства и сельскохозяйственные отходы. Способы и 

возможности их использования в качестве первичных источников для 

получения электрической и тепловой энергии. 
 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение 
дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

 Знать:       

1. 
- классификацию  

возобновляемых источников 

энергии, их достоинства и 

+      
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недостатки; 

2. 
- классификацию 

ветродвигателей по принципу 

работы; 
  +    

3. 
– преимущества биомассы, 

как источника энергии; 
     + 

4. 

- фотоэлектрические 

преобразователи, принцип 

действия, эффективность, 

достоинства и недостатки; 

 +     

5. 
- принцип работы приливной 

электростанции; 
    +  

6. 
- состояние геотермальной 

энергетики России. 
   +   

 Уметь:       

1. 
- рассчитывать работу 

поверхности при действии на 

нее силы ветра; 
  +    

2. 

- определять актуальность 

применительно к условиям 

России использование 

возобновляемых источников 

энергии; 

+      

3. 
- рассчитывать экологические 

показатели ГеоТЭЦ; 
   +   

4. 
- классифицировать 
солнечные энергетические 
установки; 

 +     

5. 
- рассчитывать количество 

энергии, которое можно 

получить от волны; 
    +  

6. 
- определять энергетический 

потенциал биомассы. 
     + 

 Владеть       

1. 
- понятием нетрадиционных и 

возобновляемых источников 

энергии; 
+      

2. 

- профессиональными 
компьютерными 
программными средствами 
для выполнения специальных 

расчетов для объектов 

нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики; 

 + + + + + 

3. 
- навыками 

аэродинамического расчета 

ветроколеса; 
  +    

4.  

- понятием теплового 

аккумулирования для 

солнечного обогрева и 

охлаждения помещений; 

 +     

5. 
- расчётом к.п.д. 

преобразования теплоты в 

работу 
    +  

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

достижения 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной задачи; 

 + + + + + 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации 

для решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов. 

+   + + + 

ПК-1 Способен 

участвовать в работах 

по освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

нетрадиционной и 

возобновляемой 

энергетики 

ПК-1.1 Участвует в 

разработке схем 

размещения объектов 

нетрадиционной и 

возобновляемой 

энергетики 

 + + + + + 

ПК-1.2 
Демонстрирует знания 

технологических 

процессов, 

обеспечивающих 

работу объектов 

нетрадиционной и 

возобновляемой 

энергетики. 

 + + + + + 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
7 семестр 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 1 
Использование традиционных источников энергии в производстве тепловой и 

электрической энергии 
2 

2. 2 Использование солнечной радиации для производства тепловой энергии 
 

2 

3. 2 
Использование солнечной радиации для теплоснабжения жилых и общественных 

зданий 
2 

4. 2 Способы аккумулирования солнечной энергии 2 

5. 3 
Ветроэнергетические установки. Использование ВЭУ для производства 

электроэнергии. 
2 

6. 4 Использование геотермального тепла для производства электроэнергии. 4 
7. 5 Энергия приливов. Возможности ГеоТЭС 2 
8. 5 Преобразование поверхностных слоев океана 2 
9. 6 ВЭР как источник тепловой энергии 2 
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8.2. Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», позволяет освоить методы определения 

механических свойств материалов, устанавливать взаимосвязь между механическими и эксплуатационными 

свойствами материалов.   
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкост

ь 
час. 

7 семестр 
1. 2 Расчет сушильной установки, использующей тепло солнечного излучения. 4 
2. 2 Расчет тепловой солнечной системы для отопления жилых зданий. 4 
3. 

3 
Расчет ветроэнергетической установки для, снабжения электроэнергией жилого 

дома. 
4 

4. 2 Расчет системы для производства электроэнергии на базе «солнечного пруда» 4 
5.  4 Использование геотермального тепла для производства пара 4 
  Итого: 20 

 

8.3 Тематика индивидуального расчетного задания 
 
Индивидуальное расчетное задание выполняется в 7 семестре и состоит из ответов на  вопросы и решения  

задач 

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

возобновляемые источники энергии» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение индивидуального задания; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой (7 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

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

 

10.  ИТОГО 20 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика задач индивидуального расчетного задания Семестр 

1. 2 Использование энергии Солнца 7 
2. 3 Ветроэнергетические установки 7 
3. 4 Геотермальная энергия 7 
4. 5 Использование энергии океана 7 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии». 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить расчет индивидуального задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое.  

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
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а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.7. Методические указания для студентов: 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 

своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

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

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» во многом 

зависит от осмысленного выполнения Индивидуальных расчетных заданий, состоящего из задач. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
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5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и 

лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

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

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

 

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1.  Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2012.- 228с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дополнительная литература:   
1. Елистратов, В.В. Возобновляемая энергетика. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : СПбГПУ, 2011. — 239 с.  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/505
83 

Да 

2. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

(метод.указания)./ Воспенников В.В., Головина З.А., Курило Н.А. – 
ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т 

(филиал); Новомосковск, 2013. – 24 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Алхасов А.Б.  Возобновляемые источники энергии. – М.: Издат. 

Дом МЭИ, 2016 – 208 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

http://e.lanbook.com/book/50583
http://e.lanbook.com/book/50583
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
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https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Традиционные и 
нетрадиционные  источники 

энергии 

Знает: 
- классификацию  

возобновляемых источников 

энергии, их достоинства и 

недостатки. 
Умеет: 
- определять актуальность 

применительно к условиям 

России использование 

возобновляемых источников 

энергии. 
Владеет: 
- понятием нетрадиционных и 

возобновляемых источников 

энергии. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование. 

 
 
 
 

Раздел 2. Использование энергии 

Солнца 
Знает: 
– фотоэлектрические 

преобразователи, принцип 

действия, эффективность, 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Индивидуальное задание; 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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достоинства и недостатки. 
Умеет: 
- классифицировать солнечные 

энергетические установки. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов для 

объектов нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики; 
- понятием теплового 

аккумулирования для солнечного 

обогрева и охлаждения 

помещений. 

Защита лабораторных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Ветроэнергетические 

установки 
Знает: 
- классификацию ветродвигателей 

по принципу работы.  
Умеет: 
- рассчитывать работу поверхности 

при действии на нее силы ветра. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов для 

объектов нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики; 
- навыками аэродинамического 

расчета ветроколеса. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Индивидуальное задание; 
Защита лабораторных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Геотермальная энергия Знает: 
- состояние геотермальной 

энергетики России. 
- Умеет: 
- рассчитывать экологические 

показатели ГеоТЭЦ. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов для 

объектов нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Индивидуальное задание; 
Защита лабораторных работ. 

 
 

 
 
 
 
 

Раздел 5. Использование энергии 

океана 
Знает: 
 - принцип работы приливной 

электростанции. 
Умеет: 
- рассчитывать количество энергии, 

которое можно получить от волны. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов для 

объектов нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики; 
- расчётом к.п.д. преобразования 

теплоты в работу. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Индивидуальное задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Вторичные энергетические 

ресурсы 
Знает: 
- преимущества биомассы, как 

источника энергии. 
Умеет:  

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование. 
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- определять энергетический 

потенциал биомассы. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов для 

объектов нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается 

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

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»  относится к формируемой  

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

7 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях):  Математика, Физика, Экология, Техническая 

термодинамика, Тепломассообмен, Энергосбережение в теплотехнологических процессах и установках предприятий и 

ЖКХ. 
 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 Целью освоения дисциплины является изучение структуры, теоретических и технических основ и 

принципов функционирования энергетических систем обеспечения жизнедеятельности людей и технологических 

процессов с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, в соответствии с требованиями 

соответствующих санитарных, строительных и технологических норм и правил эксплуатации с учетом надежности и 

экономичности; 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний о роли и месте нетрадиционных источников энергии в удовлетворении 

энергетических потребностей;  
-освоение навыков расчета теплоэнергетических систем с использованием нетрадиционных источников 

энергии; 
-использование современных технологий при оценке эффективности использования источников энергии. 

 
 
4 Содержание дисциплины 

Запасы и ресурсы источников энергии. Традиционные ресурсы, разведанные запасы, извлекаемые ресурсы. 
Динамика потребления энергоресурсов. Экологические проблемы энергетики. Цели и задачи в области 
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нетрадиционной энергетики в России. 
Физические основы преобразования энергии. Активные и пассивные солнечные системы. Способы преобразования 

солнечной энергии в электрическую. Интенсивность солнечной радиации, типы солнечных коллекторов, принцип 

действия, методы расчета. Солнечные коллекторы с концентраторами. Аккумулирование тепла. Типы 

аккумуляторов и методы их расчета. Солнечные электростанции. Перспективы использования солнечной энергии в 

России 
Запасы энергии ветра и возможность ее использования. Основные типы ВЭУ. Принцип работы ветродвигателей. 

Расчет идеального  и реального ветряка. Использование энергии ветра в России.  

 
Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. Геотермальные источники энергии, методы и 

способы использования геотермального тепла для выработки электроэнергии и в системах теплоснабжения. 

Экологические показатели ГеоТЭС. Состояние и перспективы геотермальной энергетики в России. 
 
Энергетические ресурсы океана. Использование энергии приливов. Использование энергии воды. Использование 

энергии течений. Использование тепловой энергии океана. Типы систем преобразования тепла поверхностных 

слоев океана. Влияние ОТЭС на природу. Приливная энергетика в России, состояние и перспективы..  
Классификация ВЭР. Источники ВЭР. Использование ВЭР для получения тепловой и электрической энергии. 

Способы использования и преобразования ВЭР. Отходы производства и сельскохозяйственные отходы. Способы и 

возможности их использования в качестве первичных источников для получения электрической и тепловой 

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

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Наименование 
категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 
    

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование ПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 
Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности 

- разработка схем 

размещения 

объектов 

нетрадиционной 

и 

возобновляемой 

энергетики; 

организация 

технического и 

материального 

обеспечения 

эксплуатации 

объектов 

нетрадиционной 

и 

возобновляемой 

энергетики 

- объекты 

нетрадиционн

ой и 

возобновляем

ой энергетики. 

ПК-1. 

 Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов 

объектов 

нетрадиционно

й и 

возобновляемо

й энергетики 

ПК 1.1. Участвует в 

разработке схем 

размещения объектов 

нетрадиционной и 

возобновляемой 

энергетики 

 
 
 
 

ПС «Специалист по 

эксплуатации котлов на 

газообразном, жидком 

топливе и 

электронагреве», код 

16.012 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- виды нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- принципы энергетики с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- способы аккумулирования и передачи энергии, полученной на основе нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии; 
Уметь: 
- классифицировать нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;  
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- обосновывать необходимость использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета; 
Владеть: 
- навыком работы с информационными источниками при описании нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии; 
- навыками соблюдения экологической безопасности на производстве, участвовать в разработке и 

осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 
- способностью организации работы персонала по обслуживанию теплоэнергетического оборудования, 

составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической документации на ремонт, 

способностью к приемке и освоению вводимого оборудования. 
- навыками самообучения. 
 

 



 
 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной  
программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
   2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Водные режимы при работе энергетических установок» является 

обеспечение подготовки в области выбора методов экономичного проведения теплоэнергетических 

процессов с водным теплоносителем и надёжной эксплуатации теплообменного оборудования на основе 

выбора оптимальных, научно-обоснованных водно-химических трежимов.  
                      Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов чёткого представления о физико-химической сущности процессов      
образования отложений, коррозии в подогревателях, котлах, турбинах;  
- получение знаний о принятых и перспективных, экономически целесообразных водно-химических 

режимах для различных типов электростанций, котельных и тепловых сетей.  
             3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 
            Дисциплина Б1.В.09 «Водные режимы при работе энергетических установок» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 дисциплин (модули).  Является 

обязательной для освоения в 6 семестре на 3 курсе.                                       
             Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Физика, Химия, Тепломассообменное оборудование предприятий, Физико-
химические основы водоподготовки, Котельные установки и парогенераторы, Тепловые двигатели, 
Тепловые сети. 

 
            4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
                 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

  Рабочая программа дисциплины "Водные режимы при работе энергетических установок" 



 
 

 
Категория  

компетенций 
Код и наименование  

компетенциии 
Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

 
ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

 
ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:    
- теоретические основы организации водно-химических режимов котлов, энергоблоков и тепловых сетей; 
- способы химической очистки и консервации котельного и турбинного оборудования.                                                                    
Уметь:  
- работать со справочной и нормативной литературой; 
- выбирать рациональные водные режимы энергетических установок и способы защиты  
  от стояночной коррозии. 
Владеть:   
 - методиками оценки степени загрязнения отложениями поверхностей нагрева котлов и подогревателей,    
   уровня коррозии, величины загрязнения пара примесями котловой воды.                                                                                
 
      

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоёмкость дисциплины «Водные режимы при работе энергетических установок»  составляет  

72 ак. часа  или  2  зачётные единицы (з.е). Дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе. 
 

Вид учебной работы Всего ак. час. 
Семестр 
ак. час. 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
32,2 32,2 

Контактная работа аудиторная 32,2 32,2 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) - - 

Контроль аттестации:   

зачёт 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 39,8 39,8 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

0,8 0,8 

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала  13 13 

Индивидуальное задание (реферат) 16 16 

Подготовка к практическим занятиям  10 10 

Вид аттестации: зачёт   

Контроль - - 

Общая трудоёмкость                             ак. час. 72 72 



 
 

з.е. 2 2 
 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Сам. 
рабо

та 

шестой семестр 

1 

Виды отложений, 

классификация, 

особенности 

образования  

9  2  2    5 

2 

Предотвращение 

образования 

отложений в 

барабанных котлах. 

Водные режимы  

16,8  4  6    6,8 

3 

Водные режимы 

прямоточных котлов 

(энергоблоков) СКД, 

котлов-утилизаторов 

на ТЭС с ПГУ. 
Водно-химические 

режимы АЭС  

10  2  2    6 

4 

Водный режим 

тепловых сетей и сетей 

централизованного 

ГВС  

8  2  2  -  4 

5 
Удаление отложений в 

котлах и 

подогревателях  
14  2  2  -  10 

6 

Коррозия в паровых 

котлах. Консервация 

котельного и 

турбинного 

оборудования  

7  2  1  -  4 

7 

Основные 

закономерности 

загрязнения пара 

примесями котловой 

воды 

7  2  1    4 

 Итого: 71,8  16  16    39,8 
 Вид аттестации (зачёт)          

 Контроль аттестации 0,2         

 
ИТОГО  
по дисциплине 

72         

6.2.  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

1. 
Виды отложений, 

классификация, 

особенности 

Отложения (накипь), шлам, их опасность для работы котлов. 
Классификация отложений по химическому составу и по методам 
анализа. Механизмы образования щёлочноземельных, 
железосодержащих и медьсодержащих накипей.  



 
 

образования 

2. 

Предотвращение 

образования отложений 

в барабанных котлах. 

Водные режимы 

      Методы борьбы с отложениями в барабанных котлах. 

Внутрикотловая или коррекционная обработка воды – организация 

необходимого водно-химического режима. Фосфатный (фосфатно-
щелочной и чистофосфатной щёлочности), комплексонный, щелочной 

водные режимы и режим с дозированием хеламина. 

3. 

Водные режимы 

прямоточных котлов 

(энергоблоков) СКД, 
котлов-утилизаторов на 
ТЭС с ПГУ 

Предотвращение образования отложений в прямоточных котлах – 
современные водно-химические режимы энергоблоков ТЭС СКД. Водно-
химические режимы котлов-утилизаторов на ТЭС с ПГУ. Гидразинно-
аммиачные водные режимы (слабощелочной-слабоаммиачный, 
комплексонный, сильнощелочной), окислительные водные режимы 
(нейтрально-кислородный, нейтральный с дозированием перекиси водорода, 
кислородно-аммиачный), гидразинный водный режим. 

4. 
Водный режим 

тепловых сетей и сетей 

централизованного ГВС 

     Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения. Способы 

снижения коррозионной активности сетевой воды: щелочной и силикатный 

водные режимы. Применение ингибиторов накипеобразования и коррозии 

или антинакипинов-диспергаторов для комплексного решения проблем 

накипеобразования и коррозии. 
      Предотвращение накипеобразования и коррозии при подпитке сетей ГВС 

неумягчённой водопроводной водой питьевого качества. Методы 

противокоррозионной обработки воды сетей ГВС: вакуумная и естественная 

деаэрация, силикатирование, применение ингибиторов отложений и 

коррозии. 

5. 
Удаление отложений в 

котлах и 

подогревателях 

Способы удаления отложений в котлах и подогревателях: 
механический, химический. Предпусковая и эксплуатационная 
химические очистки. Реагенты химических очисток: кислоты 
(минеральные, органические), комплексоны (ЭДТА и её соли, ОЭДФ, 
НТФ), плёнкообразующие амины (октадециламин, хеламин). 

6. 

Коррозия в паровых 

котлах. Консервация 

котельного и 

турбинного 

оборудования 

      Виды коррозии в паровых котлах: кислородная (электрохимическая), 

межкристаллитная, пароводяная (химическая), стояночная.  
       Консервация – защита от стояночной коррозии. Технологии консервации: 

гидразинная обработка внутренних поверхностей, обработка комплексонами 

(трилонирование), обработка плёнкообразующими аминами (ОДА, рофамин, 

хеламин), заполнение растворами контактных или летучих ингибиторов, 

заполнение азотом, прокачка подогретым или осушенным воздухом.   

7. 

Основные 

закономерности 

загрязнения пара 

примесями котловой 

воды 

      Пути загрязнения насыщенного пара примесями котловой воды: 

механический унос капель влаги с растворёнными в них примесями, 

растворение примесей в образующемся паре. Закон Нернста-Шилова. 

Количественная характеристика распределения примесей между водой и 

паром. Коэффициент распределения. Лучевая диаграмма.  
      Растворимость примесей в перегретом паре.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
   ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

№ 

п/п 

В результате освоение 

дисциплины студент 

должен: Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

 Знать:        

1. 

- теоретические основы 

организации водно-
химических режимов котлов, 

энергоблоков и тепловых 

сетей 

+ + + + + + + 

2. 

  - способы химической 

очистки и консервации 

котельного и турбинного 

оборудования  

    + +  

 Уметь:        

1. 
- работать со справочной и 

нормативной литературой 
+ + + + + + + 

2. 

- выбирать рациональные 

водные режимы 

энергетических установок и 

способы защиты от 

стояночной коррозии 

 + + + + +  

 Владеть        

1. 

- методиками оценки 

степени загрязнения 

отложениями поверхностей 

нагрева котлов и 

подогревателей, уровня 

коррозии, величины 

загрязнения пара примесями 

котловой воды.                                                                 

 + + + + + + 

 
 
 

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

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

ПК-1.Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем 

размещения объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с технологией 

производства. 

+ + +  +  + 

ПК-1.2 Демонстрирует знания 

технологических процессов, обеспечивающих 

работу объектов профессиональной 

деятельности. 

+  + + + +  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 



 
 

8.1. Практические занятия 
  

  

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине 
 «Водные режимы при работе энергетических установок»:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- написание реферата (индивидуального задания) по выбранной теме; 
- подготовку к сдаче  зачёта. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

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

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий  

Трудоёмкость 
час. 

1 1 Образование отложений в паровых котлах 2 
2 2 Водные режимы барабанных котлов  6 

3 3 
Водные режимы прямоточных котлов и котлов-
утилизаторов на ТЭС с ПГУ 

2 

4 4 Водные режимы тепловых сетей 2 
5 5 Химические очистки паровых котлов 2 

6 6, 7 
Консервация котельного оборудования. Загрязнение 

генерируемого пара примесями котловой воды 
2 

  Итого: 16 



 
 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 

изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной 

работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
 
11.4. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

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

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

и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальные расчётные задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание (реферат) оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 

следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 



 
 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 

глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 

быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 

студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
11.6. Методические указания для студентов: 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 

преподавателю на практических занятиях.  
 
По подготовке к практическим занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждым занятием просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующим занятием необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущего.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к преподавателю на 

практических занятиях.  
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – 

это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  



 
 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 

системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 

дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме 

– наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 
         и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  



 
 

 

Литература Режим доступа 
Обеспеченн

ость 
Основная литература:   

1. Маргулова Т.Х. Водные режимы тепловых и атомных 

электростанций. Учебник для вузов / Т.Х. Маргулова, О.И. 

Мартынова. – М.: Высшая школа, 1987. – 316с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2.  Водные режимы при работе энергетических установок: курс 

лекций / Н. А. Зайцев, В. Е. Золотарева. - Новомосковск: [б. и.], 

2018. - 68 с. - (ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т (филиал)). (Методичка №19) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Зайцев Н.А., Золотарёва В.Е. Водоподготовка и водный режим 

энергоустановок. Физико-химические основы водоподготовки. 

Водные режимы при работе энергетических установок. Учебно-
методическое пособие. Часть 1. – Новомосковск, РИЦ НИ РХТУ, 

2011. – 84с. (Методичка №332) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дополнительная литература:   
Кострикин Ю.М. Водоподготовка и водный режим 

энергообъектов низкого и среднего давления: Справочник / Ю.М. 

Кострикин, Н.А. Мещерский, О.В. Коровина. – М.: 

Энергоатомиздат, 1990. – 254 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Воронов В.Н., Петрова Т.И. Водно-химические режимы ТЭС и 

АЭС. Издательский дом МЭИ, 2009. – 240с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных  
          и информационные справочные системы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 

26.09. 2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244,  Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 

26.09.2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244. Срок действия с 26.09.2022г. по 

25.09.2023г.)  - https://e.lanbook.com/ 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.руhttps://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15(дата обращения 11.06.2022) 

12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html 
 
 

              13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html


 
 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Наименование специальных 

помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Аудитория для лекционных 

занятий –305 учебный корпус 

№1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, комплект 

мультимедийного оборудования (место постоянного 

хранения – аудитория 305) 

 
Аудитория для практических 
занятий  – 305 «Лаборатория 

тепловых  двигателей»  
учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 
персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование 
 
 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется 

возможность проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. 

Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены 

широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной 

работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием 

презентаций и выполнением требуемого объема работ в режиме удаленного доступа.  
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой    
 Аудитории 
 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1.6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор, экран.       
 
 Программное обеспечение 

 
1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки AzureDev-

ToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity (the-
branch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNo-
vomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - DreamSparkPremi-
umhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы текущего  

контроля  

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


 
 

Раздел 1. Виды отложений, 

классификация, особенности 

образования  

Знает: 
- теоретические основы 

организации водно-химических 

режимов котлов, энергоблоков 

и тепловых сетей. 
Умеет: 
- работать со справочной и 

нормативной литературой 

Устный опрос 
 
 
 

 

Раздел 2. Предотвращение 

образования отложений в 

барабанных котлах. Водные 

режимы  

Знает: 
- теоретические основы 

организации водно-химических 

режимов котлов, энергоблоков 

и тепловых сетей. 
Умеет: 
- выбирать рациональные 

водные режимы энергетических 

установок и способы защиты от 

стояночной коррозии. 
Владеет: 
- методиками оценки степени 

загрязнения отложениями 

поверхностей нагрева котлов и 

подогревателей, уровня 

коррозии, величины 

загрязнения пара примесями 

котловой воды                                                                  

Устный опрос. 
Решение задач  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Водные режимы 

прямоточных котлов 

(энергоблоков) СКД, котлов-
утилизаторов на ТЭС с ПГУ. 
Водно-химические режимы АЭС  
 

Знает: 
- теоретические основы 

организации водно-химических 

режимов котлов, энергоблоков 

и тепловых сетей. 
Умеет: 
- выбирать рациональные 

водные режимы энергетических 

установок и способы защиты от 

стояночной коррозии. 
Владеет: 
- методиками оценки степени 

загрязнения отложениями 

поверхностей нагрева котлов и 

подогревателей, уровня 

коррозии, величины 

загрязнения пара примесями 

котловой воды  

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 4. Водный режим 

тепловых сетей и сетей 

централизованного ГВС  
 

Знает: 
- теоретические основы 

организации водно-химических 

режимов котлов, энергоблоков 

и тепловых сетей. 
Умеет: 
- выбирать рациональные 

водные режимы энергетических 

установок и способы защиты от 

стояночной коррозии. 
Владеет: 
- методиками оценки степени 

загрязнения отложениями 

поверхностей нагрева котлов и 

подогревателей, уровня 

коррозии, величины 

загрязнения пара примесями 

котловой воды 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Раздел 5. Удаление отложений в 

котлах и подогревателях  
 

Знает: 
- теоретические основы 

организации водно-химических 

режимов котлов, энергоблоков 

и тепловых сетей. 
  - способы химической очистки 

и консервации котельного и 

турбинного оборудования. 
Умеет: 
- выбирать рациональные 

водные режимы энергетических 

установок и способы защиты от 

стояночной коррозии. 
Владеет: 
- методиками оценки степени 

загрязнения отложениями 

поверхностей нагрева котлов и 

подогревателей, уровня 

коррозии, величины 

загрязнения пара примесями 

котловой воды 

Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 6. Коррозия в паровых 

котлах. Консервация котельного и 

турбинного оборудования  
 

Знает: 
- теоретические основы 

организации водно-химических 

режимов котлов, энергоблоков 

и тепловых сетей. 
  - способы химической очистки 

и консервации котельного и 

турбинного оборудования. 
Умеет: 
- выбирать рациональные 

водные режимы энергетических 

установок и способы защиты от 

стояночной коррозии. 
Владеет: 
- методиками оценки степени 

загрязнения отложениями 

поверхностей нагрева котлов и 

подогревателей, уровня 

коррозии, величины 

загрязнения пара примесями 

котловой воды 

Устный опрос 
 

Раздел 7. Основные 

закономерности загрязнения пара 

примесями котловой воды 

Знает: 
- теоретические основы 

организации водно-химических 

режимов котлов, энергоблоков 

и тепловых сетей. 
Умеет: 
- работать со справочной и 

нормативной литературой; 
Владеет: 
- методиками оценки степени 

загрязнения отложениями 

поверхностей нагрева котлов и 

подогревателей, уровня 

коррозии, величины 

загрязнения пара примесями 

котловой воды 
 

Устный опрос 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

                               «Водные режимы при работе энергетических установок» 
 

1. Общая трудоёмкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа аудиторная 32,2 час., из них: лекционные 16 
час, практические 16 час. Самостоятельная работа студента 39,8 час. Форма промежуточного контроля: 

зачёт. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Водные режимы при работе энергетических установок» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 дисциплин (модули).  Является 

обязательной для освоения в 6 семестре на 3 курсе.                                       
             Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Физика, Химия, Экология, Тепломассообменное оборудование предприятий, 

Физико-химические основы водоподготовки, Котельные установки и парогенераторы, Тепловые двигатели, 

Тепловые сети. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

   Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки в области выбора методов 

экономичного проведения теплоэнергетических процессов с водным теплоносителем и надёжной 

эксплуатации теплообменного оборудования на основе выбора оптимальных, научно-обоснованных водно-
химических трежимов.  
                      Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов чёткого представления о физико-химической сущности процессов      
образования отложений, коррозии в подогревателях, котлах, турбинах;  
- получение знаний о принятых и перспективных, экономически целесообразных водно-химических 

режимах для различных типов электростанций, котельных и тепловых сетей.  
             
4.  Содержание дисциплины 
 

Отложения (накипь), шлам, их опасность для работы котлов. Классификация отложений по химическому 
составу и по методам анализа. Механизмы образования щёлочноземельных, железных и медных накипей.  
      Методы борьбы с отложениями в барабанных котлах. Внутрикотловая или коррекционная обработка 

воды – организация необходимого водно-химического режима. Фосфатный (фосфатно-щелочной и 



 
 

чистофосфатной щёлочности), комплексонный, щелочной водные режимы и режим с дозированием 

хеламина. 
Предотвращение образования отложений в прямоточных котлах – современные водно-химические режимы 

энергоблоков ТЭС СКД. Водно-химические режимы котлов-утилизаторов на ТЭС с ПГУ. Гидразинно-аммиачные 
водные режимы (слабощелочной-слабоаммиачный, комплексонный, сильнощелочной), окислительные водные 
режимы (нейтрально-кислородный, нейтральный с дозированием перекиси водорода, кислородно-аммиачный), 
гидразинный водный режим. 

     Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения. Способы снижения коррозионной активности сетевой 

воды: щелочной и силикатный водные режимы. Применение ингибиторов накипеобразования и коррозии или 

антинакипинов-диспергаторов для комплексного решения проблем накипеобразования и коррозии. 
      Предотвращение накипеобразования и коррозии при подпитке сетей ГВС неумягчённой водопроводной водой 

питьевого качества. Методы противокоррозионной обработки воды сетей ГВС: вакуумная и естественная деаэрация, 

силикатирование, применение ингибиторов отложений и коррозии. 
Способы удаления отложений в котлах и подогревателях: механический, химический. Предпусковая и 

эксплуатационная химические очистки. Реагенты химических очисток: кислоты (минеральные, 
органические), комплексоны (ЭДТА и её соли, ОЭДФ), плёнкообразующие амины (октадециламин, 
хеламин). 
      Виды коррозии в паровых котлах: кислородная (электрохимическая), межкристаллитная, пароводяная 

(химическая), стояночная.  
       Консервация – защита от стояночной коррозии. Технологии консервации: гидразинная обработка внутренних 

поверхностей, обработка комплексонами (трилонирование), обработка плёнкообразующими аминами (ОДА, 

рофамин, хеламин), заполнение растворами контактных или летучих ингибиторов, заполнение азотом, прокачка 

подогретым или осушенным воздухом.   
      Пути загрязнения насыщенного пара примесями котловой воды: механический унос капель влаги с 

растворёнными в них примесями, растворение примесей в образующемся паре. Закон Нернста-Шилова. 

Количественная характеристика распределения примесей между водой и паром. Коэффициент 

распределения. Лучевая диаграмма.  
      Растворимость примесей в перегретом паре.  
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых  
результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Водные режимы при работе энергетических установок» направлено на  
приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенциии 

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

 
ПК-1.Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

 
ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать:    
 - теоретические основы организации водно-химических режимов котлов, энергоблоков и тепловых сетей; 
  - способы химической очистки и консервации котельного и турбинного оборудования.                                                                    
Уметь:  
- работать со справочной и нормативной литературой; 
- выбирать рациональные водные режимы энергетических установок и способы защиты от стояночной 

коррозии. 
Владеть:   
 - методиками оценки степени загрязнения отложениями поверхностей нагрева котлов и подогревателей, 

уровня коррозии, величины загрязнения пара примесями котловой воды. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

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

 Целью освоения дисциплины является изучение материалов, необходимых для проектирования и 

эксплуатации современных систем теплоэнергоснабжения предприятий и жилых районов,  освоение методов 

определения потребности промышленных потребителей в паре и горячей воде, регулирования отпуска тепла из систем 

централизованного теплоснабжения, гидравлических и тепловых режимов тепловых сетей, методов выбора основного 

и вспомогательного оборудования, использование математического моделирования, пакетов прикладных программ, 

банков данных для расчета систем теплоснабжения; 
Задачи преподавания дисциплины: 
- познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и потребления 

тепловой энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации; 
- научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии, их схемы и элементы, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с позиций 

повышения эффективности и энергосбережения;  
- познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и совершенствования 

систем транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии в отечественной и зарубежной 

практике. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.12 «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения»  относится к 

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

для освоения в 8 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Нагнетатели, Тепловые двигатели, Котельные установки и 

парогенераторы, Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика, Тепломассообмен. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                   Рабочая программа дисциплины  
                          "Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения" 
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Изучение дисциплины «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 
категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения; 

УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей; 

УК-6.2. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста.   

     
  

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование ПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 
Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности 

- разработка схем 

размещения 

систем 

теплоснабжения; 

организация 

технического и 

материального 

обеспечения 

эксплуатации 

тепловых  сетей 

-тепловые 

сети и 

системы 

теплоснабжен

ия; 

-центральные 

тепловые 

пункты (ЦТП), 

паропроводы 

и 

технологическ

ие 

трубопроводы 

промпредпри

ятий; 

-системы 

энергообеспеч

ения  

ПК-1. 

 Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов 

объектов 

теплоснабжения 

ПК-1.1. Участвует в 

разработке схем 

размещения объектов 

профессиональ- ной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией производства 

ПК 1.2. Демонстрирует 

знания при анализе 

исходных данных для 

проектирования систем и 

элементов систем 

транспортировки, 

распределения и 

потребления тепловой 

энергии с использованием 

нормативной 

документации и 

современных методов 

поиска,  обработки 

информации, 

математического анализа 

и моделирования   

ПС «Специалист по 
эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей», код16.014 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
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- разработка 

правил 

технологической, 

производственно

й и трудовой 

дисциплины при 

обслуживании 

систем 

теплоэнергоснаб

жения 

промышленн

ых и 

коммунальны

х 

потребителей 

ПК-2. 

Способен к 

обеспечению 

технологической 

и 

производственн

ой дисциплины 

при 

эксплуатации 

объектов 

теплоэнергосна

бжения 

ПК-2.1 Соблюдает 

правила технологической 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 
теплоэнергоснабжения; 

ПК-2.2  Соблюдает 

правила 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

теплоэнергоснабжения. 

ПС «Специалист по 
эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей», код16.014 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

Проектно-конструкторский тип задач профессиональной деятельности 

-участие в сборе и 

анализе исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

систем 

теплоэнергоснаб

жения; участие в 

разработке 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации 

систем 

теплоэнергоснаб

жения; 

оформление 

законченных 

проектно-
конструкторских 

работ 

-тепловые 

сети и 

системы 

теплоснабжен

ия; 

-центральные 

тепловые 

пункты (ЦТП), 

паропроводы 

и 

технологическ

ие 

трубопроводы 

промпредпри

ятий; 

-системы 

энергообеспеч

ения  

промышленн

ых и 

коммунальны

х 

потребителей 

ПК-5. 

Готов к участию 

в работах по 

разработке 

технологических 

схем; 

выполнению 

расчетов по 

типовым 

методикам и 

проектировани

ю объектов 

теплоэнергосна

бжения 

ПК-5.1 Выполняет сбор, 

подготовку и анализ 

исходных данных, 

предварительно намечает 

наиболее эффективные 

варианты тепловых схем 

систем 

теплоэнергоснабжения с 

использование типовых 

технических решений; 

ПК-5.2 Выполняет расчеты 

системы теплоснабжения 

и ее конструктивных 

элементов по типовым 

методикам с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

ПК-5.3 Подбирает 

необходимое серийное 

оборудование и 

проектирует системы 

теплоснабжения на 

основе действующей 

нормативно-технической 

документации в 

соответствии с 

техническим заданием 

ПС «Специалист в 

области проектирования 

тепловых сетей», 
код16.064 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
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-анализ и 

обработка 

научно-
технической 

информации по 

исследованию 

гидравлических 

режимов 

тепловых сетей из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- проведение 

экспериментов по 

исследованию 

гидравлических 

режимов 

тепловых сетей, 

обработка и 

анализ 

результатов 

исследований; 

- составление 

отчетов и 

представление 

результатов 

выполненной 

работы. 

-тепловые 

сети и 

системы 

теплоснабжен

ия; 

-центральные 

тепловые 

пункты (ЦТП), 

паропроводы 

и 

технологическ

ие 

трубопроводы 

промпредпри

ятий; 

-системы 

энергообеспеч

ения  

промышленн

ых и 

коммунальны

х 

потребителей 

ПК-7 

Способен к 

исследованию 

технологий в 

области 

проектирования 

систем 

теплоснабжения 

ПК-7.1 Выполняет сбор, 

обработку, анализ и 

обобщение передового 

отечественного и 

международного опыта в 

области исследования 

гидравлических режимов 

тепловых сетей; 

ПК-7.3 Применяет 

нормативную 

документацию и 

оформляет результаты 

научно-исследовательских 

работ в области 

исследования 

гидравлических режимов 

тепловых сетей. 

ПС «Специалист по 

научно-
исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам», код 40.011 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

 
 
 
 

 В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования систем теплоснабжения с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации; 
- дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических 

условиях строительства; 
- перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность эксплуатации тепловых сетей; 
- основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым 

к исследованию основных законов в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования 

ситуаций теоретического и экспериментального исследования. 
Уметь: 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем теплоснабжения; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета; 
Владеть: 
- навыками соблюдения экологической безопасности на производстве, участвовать в разработке и 

осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 
- способностью организации работы персонала по обслуживанию теплоэнергетического оборудования, 

составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической документации на ремонт, 

способностью к приемке и освоению вводимого оборудования. 
- навыками самообучения. 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения» составляет 

216 часов или 6 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
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Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестр 8   

 ак.час 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
61,8 61,8 

Контактная работа – аудиторные занятия: 61,8 61,8 
Лекции 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - 

Лабораторные работы (ЛР) 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
16 16 

Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль аттестации:  0,8 0,8 
экзамен   
Самостоятельная работа (всего): 118,6 118,6 
Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
0,4 0,4 

Самостоятельная работа   
Работа над курсовым проектом 40 40 
Проработка теоретического материала  18 18 
Подготовка к лабораторным занятиям 18 18 
Подготовка к практическим занятиям 19 19 
Подготовка к контрольной работе, тестированию, 

контрольным коллоквиумам 
20 20 

Вид аттестации: курсовой проект, экзамен   

Контроль: подготовка к экзамену 35,6 35,6 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

216 216 

6 6 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

восьмой семестр 

1. 

Основы инженерного 

проектирования 

теплоэнергетических 

систем 

16,8  2  2 - 4 - 8,8 

2. 
Режимы 

регулирования отпуска 

теплоты 
29,8  4  4 4 6 4 15,8 

3. 
Гидравлический 

режим тепловых сетей 
27,8  4  2 2 6 4 15,8 

4. 
Оборудование 

тепловых сетей 
38,2  2  4 4 - - 32,2 
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5. 
Оборудование и режим 

эксплуатации 

тепловых подстанций
 40,2  2  2 2 4 2 32,2 

6. 

Испытание тепловых 

сетей и оборудования 

систем 

централизованного 

теплоснабжения 

10,7  2  2 2 -  6,7 

7. 
Организация 

эксплуатации систем 

теплоснабжения 
7,8  2  2 2 -  3,4 

8. 

Технико-
экономический расчет 

систем 

централизованного 

теплоснабжения 

7,7  2  2    3,7 

 ИТОГО: 178,6  20 - 20 16 20 10 118,6 

 
Вид аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 Контроль аттестации 0,8         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
35,6         

 ИТОГО по дисциплине 216         

 
 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Основы инженерного 

проектирования 

теплоэнергетических 

систем 

Задачи и содержание курса. Основные проблемы и направления развития 

техники теплофикации и централизованного теплоснабжения промышленных 

районов и городов. Современные методы проектирования систем теплофикации 

и централизованного теплоснабжения. Законодательство, арбитраж и 

нормативные документы, определяющие уровень проектных решений. Методы 

выбора принципиальных решений сложных поли-иерархических 

теплоэнергетических  систем, выбор стратегии проектирования, комплектация 

проектно-конструкторской документации для систем теплоэнергоснабжения 

промпредприятий и районов. Базовые элементы расчетной модели, алгоритмы 

решения задач большой размерности, методы учета неопределенности 

исходной информации на различных стадиях проектирования СТЭСПП. 

2. 
Режимы регулирования 

отпуска теплоты 

Уравнение характеристики теплообменных аппаратов. Методы регулирования 

отпуска теплоты при однородной и разнородной тепловой нагрузке и его общее 

уравнение. Основные ступени регулировки. Методы расчета температуры и 

расхода теплоносителя в закрытых и открытых, зависимых и независимых 

системах теплоснабжения при центральном регулировании по отопительной 

или суммарной тепловой нагрузке. Расчет местного регулирования различных 

видов тепловой нагрузки. Тепловые режимы установок с параллельной 

смешанной и последовательной схемами включения подогревателей горячего 

водоснабжения. Выбор оптимальных параметров характеристик теплового 

регулирования методами математического моделирования. 

3. 
Гидравлический режим 

тепловых сетей 

Схемы и конфигурации современных тепловых сетей. Методы резервирования 
теплоснабжения. Основные требования к гидравлическому режиму закрытых и 
открытых систем теплоснабжения. Методы расчета гидравлического режима 
сложных тепловых сетей. Гидравлическая характеристика регулирующих 
органов. Гидравлическая устойчивость системы. Методы повышения 
гидравлической устойчивости. Пусковое регулирование тепловых сетей и его 
расчет. Расчет потокораспределения в кольцевых сетях, питаемых от 
нескольких источников. Методы поддержания статического давления в сетях с 
несколькими источниками питания. Гидравлический удар в тепловых сетях и 
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методы его предупреждения. Гидравлический режим паровых сетей и 
конденсатопроводов. Параллельная и последовательная работа сетевых насосов 
на общий коллектор. Физическое и математическое моделирование 
гидравлического режима тепловых сетей. 

4 
Оборудование тепловых 

сетей 

Выбор трассы и профиля теплопроводов, конфигурации и типы теплопроводов. 
Основные методы защиты подземных теплопроводов от наружной коррозии. 
Теплоизоляционные материалы и конструкции. Основные требования к 
трубопроводам тепловых сетей и промышленных коммуникаций. Прочностной 
расчет теплопроводов, определение усилий и напряжений. Расчет усилий на 
свободные и неподыижные опоры. Компенсация температурных напряжений 
канальных и бесканальных  теплопроводов и паропроводов. Расчет 
естественной компенсации. Непроходные каналы и тепловые камеры.

 

5 
Оборудование и режим 

эксплуатации тепловых 

подстанций
 

Назначение, схемы, классификация и основное оборудование тепловых подстанций. 

Схемы сбора и возврата конденсата, Определение потерь конденсата, количество 

«пролетного» пара и пара вторичного вскипания. Технико-экономическая 

целесообразность возврата конденсата к источнику пароснабжения. Методы расчета 

водоводяных подогревателей, условия теплообмена, схемы температурной 

компенсации. Определение расчетных расходов первичного и вторичного 

теплоносителей. Поверочный расчет теплового баланса теплопотребляющих 

установок. Смесительные узлы, их схемы и основное оборудование Расчет и выбор 

элеваторов и грязевиков. Схемы автоматизации тепловых подстанций. 

6 

Испытание тепловых 

сетей и оборудования 

систем 

централизованного 

теплоснабжения 

Задачи и виды испытаний. Гидравлические испытания на герметичность и 

прочность. Метод определения утечек. Определение гидравлических 

сопротивлений и потерь давления в тепловых сетях и паропроводах. Испытание 

на максимальную температуру теплоносителя. Определение тепловых потерь в 

сети. Определение потери температуры теплоносителя. Организация 

испытания. 

7 
Организация 

эксплуатации систем 

теплоснабжения 

Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. 
Центральные и индивидуальные тепловые пункты, технические требования. 
Эксплуатация тепловых пунктов. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, горячего водоснабжения. Агрегаты систем воздушного 
отопления, вентиляции, кондиционирования. Системы горячего 
водоснабжения. Технические требования. Эксплуатация. Обучение персонала. 
Охрана труда. Основные требования пожарной и технической безопасности. 

8 

Технико-экономический 

расчет систем 

централизованного 

теплоснабжения 

Понятие об экономической и энергетической сопоставимости сравниваемых 
вариантов. Основные зависимые статьи расходов и методика их определения. 
Определение удельных и суммарных капитальных вложений и годовых издержек 
производства и транспортировки тепловой энергии. Методика оптимизации систем 
теплоснабжения и параметров теплоносителя. Выбор оптимальных вариантов 
сооружений и оптимальных режимов эксплуатации. 

 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение 
дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

 Знать:         

1. 

- методики проектирования 

инженерных тепловых сетей и 

их конструктивных 

элементов; 

+   + +    

2. 

- правила расположения и 

требования к трассировке 

тепловых сетей, способы 

прокладки и системы 

теплоснабжения тепловых 

сетей; 

+  +   + +  

3. 

– требования к температуре 

на поверхности 

теплоизоляционной 

конструкции теплопроводов, 

 +  +     
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арматуры и оборудования; 

4. 

- требования к размещению 

трубопроводов при их 

прокладке в непроходных 

каналах, тоннелях, надземной 

прокладке и в тепловых 

пунктах; 

   + + +   

5. 
- об экономической и 

энергетической сопоставимости 

сравниваемых вариантов; 
       + 

6. 
- основные зависимые статьи 

расходов и методики их 

определения. 
       + 

 Уметь:         

1. 

- определять необходимый 

перечень расчетов для 

проектирования тепловых 

сетей; 

+        

2. 

- выбирать оптимальную 

схему теплоснабжения с 

учетом безопасности и 

надежности теплоснабжения 

потребителей, энергетической 

эффективности 

теплоснабжения и 

потребления тепловой 

энергии, нормативного 

уровня надежности, 

требований экологии и 

безопасности эксплуатации. 

 + + + + + + + 

 Владеть         

1. 

- навыками анализировать 

данные для выполнения 

прочностного расчета 

тепловой сети с учетом 

компенсации и 

самокомпенсации; 

   +    + 

2. 

- профессиональными 
компьютерными 
программными средствами 
для выполнения специальных 

расчетов по тепловым сетям; 

+   + +    

3. 

- навыками выбора 

оптимальной схемы 
теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения 

потребителей, энергетической 

эффективности 

теплоснабжения и 

потребления тепловой 

энергии, нормативного 

уровня надежности, 

требований экологии и 

безопасности эксплуатации. 

 + +    + + 

4.  
- определением потери 

температуры теплоносителя и 

тепловых потерь в сети. 
     +   

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

достижения 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними и 

ожидаемые 

результаты их 

решения 

+   + + + + + 

УК-2.2. В рамках 

поставленных задач 

определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, 

действующие 

правовые нормы 

+   + + + + + 

УК-6  Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

+ + +  + +  + 

УК-6.2 Оценивает 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг 

для выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального 

роста 

+ + +  + +  + 

ПК-1 Способен 

участвовать в работах 

по освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

теплоснабжения 

ПК-1.1 Участвует в 

разработке схем 

размещения 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией 

производства 

+   + + + + + 

ПК-1.2 Демонстрирует 

знания при анализе 

исходных данных для 

проектирования 

систем и элементов 

систем 

транспортировки, 

распределения и 

потребления тепловой 

энергии с 

использованием 

нормативной 

+   + + + + + 
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документации и 

современных методов 

поиска,  обработки 

информации, 

математического 

анализа и 

моделирования   
ПК-2 Способен к 

обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

теплоэнергоснабжения 

ПК-2.1. Соблюдает 

правила 

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

теплоэнергоснабжения 

+    + + +  

ПК-2.2 Соблюдает 

правила 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

теплоэнергоснабжения 

+    + + +  

ПК-5 Готов к участию 

в работах по 

разработке 

технологических схем; 

выполнению расчетов 

по типовым 

методикам и 

проектированию 

объектов 

теплоэнергоснабжения 

ПК-5.1 Выполняет 

сбор, подготовку и 

анализ исходных 

данных, 

предварительно 

намечает наиболее 

эффективные 

варианты тепловых 

схем систем 

теплоэнергоснабжения 

с использование 

типовых технических 

решений 

+ + +      

ПК-5.2 Выполняет 

расчеты системы 

теплоснабжения и ее 

конструктивных 

элементов по типовым 

методикам с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

+ + + + + +  + 

ПК-5.3 Подбирает 

необходимое 

серийное 

оборудование и 

проектирует системы 

теплоснабжения на 

основе действующей 

нормативно-
технической 

документации в 

соответствии с 

техническим заданием 

+   + +    

ПК-7 Способен к 

исследованию 

технологий в области 

проектирования 

систем 

теплоснабжения 

ПК-7.1 Выполняет 

сбор, обработку, 

анализ и обобщение 

передового 

отечественного и 

международного 

+ + +  +   + 
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опыта в области 

исследования 

гидравлических 

режимов тепловых 

сетей 

ПК-7.3 Применяет 

нормативную 

документацию и 

оформляет результаты 

научно-
исследовательских 

работ в области 

исследования 

гидравлических 

режимов тепловых 

сетей 

+ + +  +   + 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
8 семестр 

 
8.2. Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения», позволяет освоить методы 

определения механических свойств материалов, устанавливать взаимосвязь между механическими и 

эксплуатационными свойствами материалов.   
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкост

ь 
час. 

8 семестр 
1. 2 Определение характеристик воздушно- водяного теплообменника. 

Определение передаваемой тепловой мощности кожухотрубного теплообменника в 

зависимости от схемы движении теплоносителей. ЛР 1 

4 

2. 2, 3 Изучение устройства и принципа действия автономной системы отопления. 
Исследование теплотехнических характеристик отопительного радиатора в 

зависимости от схемы подключения. Определение теплотехнических характеристик 
отопительных приборов.  ЛР 2 

4 

3. 1,5 Составление проектного задания на строительство ЦТП. ЛР 3 4 
4. 1,5 Компоновки ЦТП и принципы выбора основного оборудования ЦТП. Нормы 

технологического проектирования. ЛР 4 
4 

5.  3 Исследование гидродинамического и статического режимов тепловой сети. ЛР 5 4 
  Итого: 20 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 1 Энергетическая эффективность теплофикации 2 
2. 2 Режимы регулирования централизованного теплоснабжения 4 
3. 3 Гидравлический режим тепловых сетей 2 
4. 4 Оборудование тепловых сетей 4 
5. 5 Оборудование тепловых пунктов 2 
6. 6 Тепловой расчет 2 
7. 7 Эксплуатация тепловых сетей 2 
8. 8 Технико-экономический расчет систем теплоснабжения 2 
9.  Итого: 20 
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8.3 Тематика курсовых проектов (работ, индивидуальных расчетных заданий, рефератов и других видов 

СРС 
 

 
Задание на курсовой проект выдается руководителем курсового проектирования и утверждается заведующим 

кафедрой после выхода приказа по институту о темах курсовых проектов и работ. Задание на курсовой проект по 

дисциплине ПЭСТЭС охватывает материал всех разделов дисциплины в зависимости от варианта. Варианты заданий 

на курсовой проект приведены в ФОС по дисциплине ПЭСТЭС. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Проектирование и 

эксплуатация систем теплоэнергоснабжения» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение курсового проекта; 
- подготовку к сдаче экзамена (8 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика курсового проекта Семестр 

1. 1-8 Расчет системы централизованного теплоснабжения 8 
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Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Проектирование и 

эксплуатация систем теплоэнергоснабжения». 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить расчет курсового проекта; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Курсовой проект оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое.  

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
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может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
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11.7. Методические указания для студентов: 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 

своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

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

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению курсового проекта 
Усвоение материала дисциплины «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения» во многом 

зависит от осмысленного выполнения курсового проекта: «Расчет системы централизованного теплоснабжения». 
Цель – развитие у студентов способности к самоорганизации и самообразованию, закрепление навыков, полученных 

при изучении теоретической и практической части дисциплины. 
Курсовой проект включает в себя расчет тепловых нагрузок  для жилого района и промышленного 

предприятия, вычисление годового расхода теплоты для всех потребителей (графическим и расчетным способом), 

расчет и построение графиков температур и расходов сетевой воды, разработку принципиальной схемы системы 

теплоснабжения, расчет регулирования отпуска теплоты для систем отопления жилых и общественных зданий, 

гидравлический расчет водяной, паровой и конденсатной тепловой сети и построение пьезометрического графика и 

графика давлений, выбор схемы присоединения абонентских установок к тепловой сети,  расчет и выбор 

оборудования абонентских вводов и тепловых сетей. 
Графический материал – план района, схема тепловой сети, графики тепловой нагрузки для (жилого района), 

температурный график, пьезометрические графики водяной и паровой сети, схема абонентского ввода, рабочие 

чертежи: сечение прокладки трубопроводов, тепловая камера, элеватор смешения. 
Работа над КП проводится под руководством преподавателя, за которым закреплен этот вид нагрузки в 

соответствии с его индивидуальным планом.  
Рекомендации студенту:  
- перед началом работы получить задание у преподавателя;  
- выполнить расчеты, составляющие курсовой проект; 
- оформить результаты расчетов  и графическую часть в соответствии с требованиями СТП 2012 (п.8,а); 
- представить для проверки и защитить комиссии выполненный курсовой проект. 
Требования:  
- к оформлению КП: работа может быть оформлено в письменной или печатной форме в соответствии с 

требованиями СТП 2012 (п.8,а). Листы КП скрепляются скоросшивателем; на титульном листе указывается 

наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, вариант задания, ФИО студента, 

номер группы, ФИО преподавателя, место (Новомосковск) и год подготовки; выданное задание располагается после 

титульного листа перед страницами с решением. 
- к структуре КП: титульный лист, задание, расчеты,  список использованных источников с указанием 

литературы, применяемой в процессе выполнения КП, приложения.  
- к графической части КП: графическая часть выполняется одновременно с расчетной на стандартных листах 

чертежной бумаги формата А1 ГОСТ 2.301-68  (594х841) аккуратно, с четкими и ясными изображениями. Все чертежи 

графической части КП должны соответствовать требованиям ГОСТ по формату, масштабам, шрифтам, нанесению 

размеров, правилам наполнения и условных графических обозначений и др. Чертежи могут выполняться карандашом, 

тушью, либо с использованием современных графических редакторов и оформлением листов графики с помощью 

средств вычислительной техники. 
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Общая оценка за КП выставляется членами комиссии и заносится руководителем курсовой работы в зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

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

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 
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основной образовательной программе. 
 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

 

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети [Текст] : учебник / Е. 

Я. Соколов. - 8-е изд., стереотип. - М. : Издат. дом МЭИ, 2006. - 472 
с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию. 

Под ред. Н.К.Громова, Е.П.Шубина. М.: Энергоатомиздат. 1988. -  
376с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дополнительная литература:   
1. Расчет системы централизованного теплоснабжения 

промышленных предприятий и жилых районов. Метод.указания для 

курсового и дипломного проектирования / Тимофеева И.В., 

Воспенников В.В., Золотарева В.Е. - ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 

2013. – 57 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Сафонов А.П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям.  

– М.: Энергоатомиздат, 1985. – 232 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 
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специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Основы инженерного 

проектирования 

теплоэнергетических систем 

Знает: 
- методики проектирования 

инженерных тепловых сетей и их 

конструктивных элементов, 
- правила расположения и 

требования к трассировке 

тепловых сетей, способы 

прокладки и системы 

теплоснабжения тепловых сетей. 
Умеет: 
- определять необходимый 

перечень расчетов для 

проектирования тепловых сетей. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов по 

тепловым сетям. 

Устный опрос; 
Тестирование; 

Курсовой проект 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Режимы регулирования 

отпуска теплоты 
Знает: 
– требования к температуре на 

поверхности теплоизоляционной 

конструкции теплопроводов, 

арматуры и оборудования. 
Умеет: 
- выбирать оптимальную схему 

теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Курсовой проект; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 
Владеет: 
- навыками выбора оптимальной 

схемы теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 

 
 
 

Раздел 3. Гидравлический режим 

тепловых сетей 
Знает: 
- правила расположения и 

требования к трассировке 

тепловых сетей, способы 

прокладки и системы 

теплоснабжения тепловых сетей.  
Умеет: 
- выбирать оптимальную схему 

теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 
Владеет: 
- навыками выбора оптимальной 

схемы теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Курсовой проект;  
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Оборудование тепловых 

сетей 
Знает: 
- методики проектирования 

инженерных тепловых сетей и их 

конструктивных элементов, 
– требования к температуре на 

поверхности теплоизоляционной 

конструкции теплопроводов, 

арматуры и оборудования, 
- требования к размещению 

трубопроводов при их прокладке 

в непроходных каналах, тоннелях, 

надземной прокладке и в 

тепловых пунктах.  
- Умеет: 
- выбирать оптимальную схему 

теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

 
Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Курсовой проект;  
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов по 

тепловым сетям. 
Раздел 5.Оборудование и режим 

эксплуатации тепловых подстанций. 
Знает: 
 - методики проектирования 

инженерных тепловых сетей и их 

конструктивных элементов, 
- требования к размещению 

трубопроводов при их прокладке 

в непроходных каналах, тоннелях, 

надземной прокладке и в 

тепловых пунктах. 
Умеет: 
- выбирать оптимальную схему 

теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 
Владеет: 
- профессиональными 
компьютерными программными 
средствами для выполнения 

специальных расчетов по 

тепловым сетям. 

Устный опрос; 
Решение задач; 
Тестирование; 

Курсовой проект;  
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Испытание тепловых сетей 

и оборудования систем 

централизованного теплоснабжения. 

Знает: 
- правила расположения и 

требования к трассировке 

тепловых сетей, способы 

прокладки и системы 

теплоснабжения тепловых сетей, 
- требования к размещению 

трубопроводов при их прокладке 

в непроходных каналах, тоннелях, 

надземной прокладке и в 

тепловых пунктах.  
Умеет:  
- выбирать оптимальную схему 
теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 
Владеет: 
- определением потери 

температуры теплоносителя и 

тепловых потерь в сети. 

Устный опрос; 
Тестирование; 

Защита лабораторных работ 
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Раздел 7. Организация эксплуатации 

систем теплоснабжения. 
Знает: 
- правила расположения и 

требования к трассировке 

тепловых сетей, способы 

прокладки и системы 

теплоснабжения тепловых сетей.  
Умеет: 
- выбирать оптимальную схему 

теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 
Владеет: 
- навыками выбора оптимальной 

схемы теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 

 
Устный опрос; 
Тестирование; 

Защита лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 8. Технико-экономический 

расчет систем централизованного 

теплоснабжения 

Знает: 
- об экономической и 

энергетической сопоставимости 

сравниваемых вариантов, 
- основные зависимые статьи 

расходов и методики их 

определения.  
Умеет: 
- выбирать оптимальную схему 

теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 
Владеет: 
- навыками выбора оптимальной 

схемы теплоснабжения с учетом 

безопасности и надежности 

теплоснабжения потребителей, 

энергетической эффективности 

теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии, нормативного 

уровня надежности, требований 

экологии и безопасности 

эксплуатации. 

Устный опрос; 
Решение задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения» 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/216. Контактная работа 61,8 часов, из них: лекционные 20, лабораторные занятия 

20, практические занятия 20. Самостоятельная работа студента 118,6 часов. Форма промежуточного контроля: 
курсовой проект, экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения»  относится к 

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

для освоения в 8 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Нагнетатели, Тепловые двигатели, Котельные установки и 

парогенераторы, Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения, Гидрогазодинамика, 

Тепломассообмен. 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 Целью освоения дисциплины является изучение материалов, необходимых для проектирования и 

эксплуатации современных систем теплоэнергоснабжения предприятий и жилых районов,  освоение методов определения 

потребности промышленных потребителей в паре и горячей воде, регулирования отпуска тепла из систем 

централизованного теплоснабжения, гидравлических и тепловых режимов тепловых сетей, методов выбора основного и 

вспомогательного оборудования, использование математического моделирования, пакетов прикладных программ, банков 

данных для расчета систем теплоснабжения; 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачи преподавания дисциплины: 
- познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и потребления 

тепловой энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации; 
- научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии, их схемы и элементы, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с позиций 

повышения эффективности и энергосбережения;  
- познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и совершенствования 

систем транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии в отечественной и зарубежной 

практике. 
4 Содержание дисциплины 

Задачи и содержание курса. Основные проблемы и направления развития техники теплофикации и 

централизованного теплоснабжения промышленных районов и городов. Современные методы проектирования 

систем теплофикации и централизованного теплоснабжения. Законодательство, арбитраж и нормативные 

документы, определяющие уровень проектных решений. Методы выбора принципиальных решений сложных поли-
иерархических теплоэнергетических  систем, выбор стратегии проектирования, комплектация проектно-
конструкторской документации для систем теплоэнергоснабжения промпредприятий и районов. Базовые элементы 

расчетной модели, алгоритмы решения задач большой размерности, методы учета неопределенности исходной 

информации на различных стадиях проектирования СТЭСПП. 
Уравнение характеристики теплообменных аппаратов. Методы регулирования отпуска теплоты при однородной и 

разнородной тепловой нагрузке и его общее уравнение. Основные ступени регулировки. Методы расчета 

температуры и расхода теплоносителя в закрытых и открытых, зависимых и независимых системах теплоснабжения 

при центральном регулировании по отопительной или суммарной тепловой нагрузке. Расчет местного 

регулирования различных видов тепловой нагрузки. Тепловые режимы установок с параллельной смешанной и 

последовательной схемами включения подогревателей горячего водоснабжения. Выбор оптимальных параметров 

характеристик теплового регулирования методами математического моделирования. 
Схемы и конфигурации современных тепловых сетей. Методы резервирования теплоснабжения. Основные 
требования к гидравлическому режиму закрытых и открытых систем теплоснабжения. Методы расчета 
гидравлического режима сложных тепловых сетей. Гидравлическая характеристика регулирующих органов. 
Гидравлическая устойчивость системы. Методы повышения гидравлической устойчивости. Пусковое 
регулирование тепловых сетей и его расчет. Расчет потокораспределения в кольцевых сетях, питаемых от 
нескольких источников. Методы поддержания статического давления в сетях с несколькими источниками питания. 
Гидравлический удар в тепловых сетях и методы его предупреждения. Гидравлический режим паровых сетей и 
конденсатопроводов. Параллельная и последовательная работа сетевых насосов на общий коллектор. Физическое и 
математическое моделирование гидравлического режима тепловых сетей. 
Выбор трассы и профиля теплопроводов, конфигурации и типы теплопроводов. Основные методы защиты 
подземных теплопроводов от наружной коррозии. Теплоизоляционные материалы и конструкции. Основные 
требования к трубопроводам тепловых сетей и промышленных коммуникаций. Прочностной расчет теплопроводов, 
определение усилий и напряжений. Расчет усилий на свободные и неподыижные опоры. Компенсация 
температурных напряжений канальных и бесканальных  теплопроводов и паропроводов. Расчет естественной 
компенсации. Непроходные каналы и тепловые камеры.
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Назначение, схемы, классификация и основное оборудование тепловых подстанций. Схемы сбора и возврата конденсата. 

Определение потерь конденсата, количества «пролетного» пара и пара вторичного вскипания. Технико-экономическая 

целесообразность возврата конденсата к источнику пароснабжения. Методы расчета водоводяных подогревателей, условия 

теплообмена, схемы температурной компенсации. Определение расчетных расходов первичного и вторичного 

теплоносителей. Поверочный расчет теплового баланса теплопотребляющих установок. Смесительные узлы, их схемы и 

основное оборудование Расчет и выбор элеваторов и грязевиков. Схемы автоматизации тепловых подстанций. 
Задачи и виды испытаний. Гидравлические испытания на герметичность и прочность. Метод определения утечек. 

Определение гидравлических сопротивлений и потерь давления в тепловых сетях и паропроводах. Испытание на 

максимальную температуру теплоносителя. Определение тепловых потерь в сети. Определение потери 

температуры теплоносителя. Организация испытания. 
Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей. Центральные и индивидуальные 
тепловые пункты, технические требования. Эксплуатация тепловых пунктов. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, горячего водоснабжения. Агрегаты систем воздушного отопления, вентиляции, 
кондиционирования. Системы горячего водоснабжения. Технические требования. Эксплуатация. Обучение 
персонала. Охрана труда. Основные требования пожарной и технической безопасности. 
Понятие об экономической и энергетической сопоставимости сравниваемых вариантов. Основные зависимые статьи 
расходов и методика их определения. Определение удельных и суммарных капитальных вложений и годовых издержек 
производства и транспортировки тепловой энергии. Методика оптимизации систем теплоснабжения и параметров 
теплоносителя. Выбор оптимальных вариантов сооружений и оптимальных режимов эксплуатации. 

 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения; 

УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей; 

УК-6.2. Оценивает требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг для выстраивания 

траектории собственного профессионального роста.   

    Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 
Код и 

наименование ПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 
Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности 
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- разработка схем 

размещения 

систем 

теплоснабжения; 

организация 

технического и 

материального 

обеспечения 

эксплуатации 

тепловых  сетей 

-тепловые 

сети и 

системы 

теплоснабжен

ия; 

-центральные 

тепловые 

пункты (ЦТП), 

паропроводы 

и 

технологическ

ие 

трубопроводы 

промпредпри

ятий; 

-системы 

энергообеспеч

ения  

промышленн

ых и 

коммунальны

х 

потребителей 

ПК-1. 

 Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов 

объектов 

теплоснабжения 

ПК 1.1. Участвует в 

разработке схем 

размещения объектов 

профессиональ- ной 

деятельности в 

соответствии с 

технологией производства 

ПК 1.2. Демонстрирует 

знания при анализе 

исходных данных для 

проектирования систем и 

элементов систем 

транспортировки, 

распределения и 

потребления тепловой 

энергии с использованием 

нормативной 

документации и 

современных методов 

поиска,  обработки 

информации, 

математического анализа 

и моделирования   

ПС «Специалист по 
эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей», код16.014 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

- разработка 

правил 

технологической, 

производственно

й и трудовой 

дисциплины при 

обслуживании 

систем 

теплоэнергоснаб

жения 

ПК-2. 

Способен к 

обеспечению 

технологической 

и 

производственн

ой дисциплины 

при 

эксплуатации 

объектов 

теплоэнергосна

бжения 

ПК-2.1 Соблюдает 

правила технологической 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

теплоэнергоснабжения; 

ПК-2.2  Соблюдает 

правила 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

теплоэнергоснабжения. 

ПС «Специалист по 
эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей», код16.014 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

Проектно-конструкторский тип задач профессиональной деятельности 

-участие в сборе и 

анализе исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

систем 

теплоэнергоснаб

жения; участие в 

разработке 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации 

систем 

теплоэнергоснаб

жения; 

оформление 

законченных 

проектно-
конструкторских 

работ 

-тепловые 

сети и 

системы 

теплоснабжен

ия; 

-центральные 

тепловые 

пункты (ЦТП), 

паропроводы 

и 

технологическ

ие 

трубопроводы 

промпредпри

ятий; 

-системы 

энергообеспеч

ения  

промышленн

ых и 

коммунальны

х 

потребителей 

ПК-5. 

Готов к участию 

в работах по 

разработке 

технологических 

схем; 

выполнению 

расчетов по 

типовым 

методикам и 

проектировани

ю объектов 

теплоэнергосна

бжения 

ПК-5.1 Выполняет сбор, 

подготовку и анализ 

исходных данных, 

предварительно намечает 

наиболее эффективные 

варианты тепловых схем 

систем 

теплоэнергоснабжения с 

использование типовых 

технических решений; 

ПК-5.2 Выполняет расчеты 

системы теплоснабжения 

и ее конструктивных 

элементов по типовым 

методикам с 

использованием 

компьютерных 

технологий; 

ПК-5.3 Подбирает 

необходимое серийное 

оборудование и 

проектирует системы 

теплоснабжения на 

основе действующей 

нормативно-технической 

документации в 

соответствии с 

техническим заданием 

ПС «Специалист в 

области проектирования 

тепловых сетей», 
код16.064 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
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-анализ и 

обработка 

научно-
технической 

информации по 

исследованию 

гидравлических 

режимов 

тепловых сетей из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

- проведение 

экспериментов по 

исследованию 

гидравлических 

режимов 

тепловых сетей, 

обработка и 

анализ 

результатов 

исследований; 

- составление 

отчетов и 

представление 

результатов 

выполненной 

работы. 

-тепловые 

сети и 

системы 

теплоснабжен

ия; 

-центральные 

тепловые 

пункты (ЦТП), 

паропроводы 

и 

технологическ

ие 

трубопроводы 

промпредпри

ятий; 

-системы 

энергообеспеч

ения  

промышленн

ых и 

коммунальны

х 

потребителей 

ПК-7 

Способен к 

исследованию 

технологий в 

области 

проектирования 

систем 

теплоснабжения 

ПК-7.1 Выполняет сбор, 

обработку, анализ и 

обобщение передового 

отечественного и 

международного опыта в 

области исследования 

гидравлических режимов 

тепловых сетей; 

ПК-7.3 Применяет 

нормативную 

документацию и 

оформляет результаты 

научно-исследовательских 

работ в области 

исследования 

гидравлических режимов 

тепловых сетей. 

ПС «Специалист по 

научно-
исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам», код 40.011 
 
 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на рынке 

труда 
 

 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования систем теплоснабжения с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации; 
- дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических 

условиях строительства; 
- перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность эксплуатации тепловых сетей; 
- основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым 

к исследованию основных законов в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования 

ситуаций теоретического и экспериментального исследования. 
Уметь: 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем теплоснабжения; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
- формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета; 
Владеть: 
- навыками соблюдения экологической безопасности на производстве, участвовать в разработке и 

осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 
- способностью организации работы персонала по обслуживанию теплоэнергетического оборудования, 

составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической документации на ремонт, 

способностью к приемке и освоению вводимого оборудования. 
- навыками самообучения. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, которые позволят им в будущей 

инженерной деятельности решать сложные задачи по основным вопросам надежности систем теплоэнергоснабжения. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- познакомить обучающихся с математическими методами оценки и прогноза надежности; 
- изучить способы обеспечения надежности при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования; 
- оценить  правильность действия персонала на обеспечение надежности и сохранности оборудования. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина  «Надежность систем теплоэнергоснабжения» относится к части, формируемой участниками 

участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 8 
семестре на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Основы информационных технологий; Материаловедение и 

технология конструкционных материалов; Метрология, теплотехнические измерения и приборы; Источники 

производства теплоты; Тепловые сети и системы теплоснабжения; Тепловые двигатели; Физико-химические основы 

водоподготовки; Котельные установки и парогенераторы; Тепломассообменное оборудование предприятий; Водные 

режимы при работе энергетических установок; Эксплуатация теплоэнергетических установок.  
 
4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Надежность систем теплоэнергоснабжения» направлено на приобретение следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

              Рабочая программа дисциплины "Надежность систем теплоэнергоснабжения" 
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Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 
Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2               
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 

 УК-2.3  Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 

учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм 
УК-2.4  Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач 

 

 

 

 

 

 

УК-2.5   Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 

    
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 
ПК-2 Способен к обеспечению 

технологической и производственной 

дисциплины при эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Соблюдает правила технологической дисциплины при 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности. 
ПК-2.2 Соблюдает правила производственной дисциплины при 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности. 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
 
Знать: 
- основные сведения по теории надежности теплоэнергетического оборудования;  
- проблемы надежности теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС, исходя из особенностей их работы; 
- методы оценки и обеспечения надежности котлов, турбин и другого теплоэнергетического оборудования; 
– способы расчета показателей надежности, используемые при создании и эксплуатации оборудования; 
- методы сбора и обработки информации о надежности эксплуатируемого оборудования; 
- правила технологической дисциплины при эксплуатации теплоэнергетического оборудования. 
  
Уметь: 
- выбирать и обосновывать показатели надежности теплоэнергетического оборудования и базы для их 

нормирования; 
-планировать, организовывать и обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

режимов работы и ремонтного обслуживания, гарантирующих надежное энергосбережение на предприятии; 
- планировать обеспечение управляемости режимами теплоснабжения, резервирования производства и 

транспорта тепловой энергии; 
- использовать методы математического моделирования и современные информационные технологии  при 

прогнозировании показателей надежности теплоэнергетического оборудования. 
 
Владеть: 
- терминологией в области теории надежности теплоэнергетического оборудования; 
- методами расчета надежности на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации оборудования; 
- навыками расчета ущерба от недоотпуска и снижения качества электрической и тепловой энергии. 
 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Надежность систем теплоэнергоснабжения» составляет 108 часов или 3 

зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 8  семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 
ак.час 

8 
Контактная работа обучающихся с 41,4 41,4 
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педагогическими работниками (всего) 
Контактная работа – аудиторные занятия: 40 40 
Лекции 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 
В том числе в форме практической подготовки 

(при наличии) 
- - 

Консультация перед экзаменом 1 1 
Контроль аттестации:  - - 
зачет - - 
зачет с оценкой - - 
экзамен 0,4 0,4 
Самостоятельная работа (всего): 31 31 
Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
2 2 

Самостоятельная работа   
Проработка теоретического материала  16 16 
Подготовка к лабораторным занятиям - - 
Подготовка к практическим занятиям 7 7 
Подготовка к контрольной работе, тестированию, 

контрольным коллоквиумам 
- - 

Подготовка индивидуальных расчетных заданий 6 6 

Вид аттестации: экзамен   

Контроль: подготовка к экзамену 35,6 35,6 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

налич

ии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

наличи

и) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

8  семестр 

1 Вводная часть 2  1  -  -  1 

2 

Основные понятия и 

определения теории 

надежности 

теплоэнергетического 

оборудования 

6  2  2    2 

3 

Основные технические 

характеристики теории 

надежности 

теплоэнергетического 

оборудования 

7  2  2    3 

4 
Методы обработки 

информации о 

надежности 

8  2  2    4 
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оборудования 

5 

Элементы теории 

вероятности в анализе 

надежности 

энергооборудования 

8  2  2    4 

6 
Законы распределения 

случайных величин 4  2  -    2 

7 

Отказы и повреждения в 

работе оборудования 

тепловых и атомных 

станций 

6  2  2    2 

8 
Выбор резервов на 

электростанциях 5  1  2    2 

9 

Прогнозирование и 

выбор показателей 

надежности 

теплоэнергетического 

оборудования 

8  2  2    4 

10 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования. 
8  2  2    4 

11 

Влияние правильности 

деятельности персонала 

на надежность и 

сохранность 

оборудования 

9  2  4    3 

 Итого: 71  20  20    31 
 Вид аттестации (экзамен)          

 Контроль аттестации 0,4         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: подготовка 

к экзамену 35,6         

 ИТОГО (за 3 семестр): 108         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Вводная часть 
Цели и задачи курса, связь его со смежными дисциплинами. 
Особенности работы теплоэнергетического оборудования. Особенности 
работы теплоэнергетических блоков электростанций. 

2. 
Основные понятия и 

определения теории 

надежности 

Надежность. Качество. Живучесть. Безопасность. Система. Элемент. 
Объект. Отказ. Безотказность. Наработка на отказ. Долговечность. 
Ресурс. 

3. 

Основные технические 

характеристики теории 

надежности 

Производительность. Установленная и располагаемая мощности. 
Коэффициент суточной загрузки. Коэффициент заполнения. 
Количественные показатели надежности: коэффициент готовности, 
коэффициент технического использования, коэффициент обеспечения 
заданного отпуска энергии, коэффициент обеспечения максимально 
возможного отпуска энергии, безотказность, ремонтопригодность. 

4. 

Методы обработки 

информации о надежности 

оборудования 

Статистические методы. Задачи математической статистики. 
Информационное обеспечение для расчета показателей надежности 
оборудования. Учет аварий и отказов. Классификация отказов по 
степеням. Карты отказов. Аналитические методы расчета надежности 
электростанций. Учет надежности в технико-экономических расчетах. 
Влияние параметров теплоносителей на уровень надежности 
энергетического оборудования. 

5. 
Элементы теории 

вероятности в анализе 

надежности 

Случайная величина. Частота событий. Статистическая вероятность. 
Условная вероятность события. Полная вероятность события. Функция 
распределения случайной величины, плотность распределения, кривая 
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энергооборудования распределения. Математическое ожидание, мода, медиана, дисперсия 
СВ, среднее квадратичное отклонение СВ. Законы распределения СВ 

6. Законы распределения СВ 
Биноминальное распределение, распределение Пуассона. Нормальный 
закон распределения (закон Гаусса), центрированное распределение, 
логарифмически нормальное распределение. Экспоненциальное 
распределение Вейбулла, многомерные СВ. 

7. 

Отказы и повреждения в 

работе оборудования 

тепловых и атомных станций 

Причины отказов и их классификация. Отказы в работе котлов. Отказы в 
работе турбин. Отказы в работе ядерной реакторной установки. Отказы в 
работе вспомогательного оборудования и систем регулирования. 

8. 
Выбор резервов на 

электростанциях 
Выбор резерва в электрической системе. Классификация резервов по 
назначению. 

9. 
Прогнозирование и выбор 

показателей надежности. 

Факторы, которые необходимо учитывать при прогнозировании 
надежности энергооборудования. Система показателей надежности. 
Методы прогнозирования ресурса. Обеспечение надежности 
оборудования на стадии проектирования. Основные направления 
заложения показателей надежности. Обеспечение надежности 
оборудования на стадии изготовления. 

10. 
Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

Требования, регламентируемые нормативно-технической 
документацией. Капитальный, средние, текущие и неплановые ремонты. 
Графики проведения ремонтов. Модернизация и реконструкция. 
Техническое перевооружение. Совершенствование режимов работы и 
уровня эксплуатации. 

11. 

Влияние правильности 

деятельности персонала на 

надежность и сохранность 

оборудования 

Проверка знаний персонала. Тренажеры, автоматическая диагностика 

 
 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение дисциплины студент 
должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

Р
аз

д
е

л
 1

0
 

Р
аз

д
е

л
 1

1
 

 Знать:            

1. 
- основные сведения по теории надежности 

теплоэнергетического оборудования;  
+ + +    + + +   

2. 
- проблемы надежности теплоэнергетического 

оборудования ТЭС и АЭС, исходя из 

особенностей их работы; 
+      +  + +  

3. 
- методы оценки и обеспечения надежности 

котлов, турбин и другого 

теплоэнергетического оборудования; 
   +   +  +   

4. 
– способы расчета показателей надежности, 

используемые при создании и эксплуатации 

оборудования; 
  +   +   +   

5. 
- методы сбора и обработки информации о 

надежности эксплуатируемого оборудования; 
   + +       

6. 
- правила технологической дисциплины при 

эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования. 
         + + 

 Уметь:            

1. 
- выбирать и обосновывать показатели 

надежности теплоэнергетического 

оборудования и базы для их нормирования; 
 + + +      +  

2. 

-планировать, организовывать и обеспечивать 

выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение режимов работы и ремонтного 

обслуживания, гарантирующих надежное 

+      +   + + 
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энергосбережение на предприятии; 

3. 
- планировать обеспечение управляемости 

режимами теплоснабжения, резервирования 

производства и транспорта тепловой энергии; 
       + +   

4. 

- использовать методы математического 

моделирования и современные 

информационные технологии  при 

прогнозировании показателей надежности 

теплоэнергетического оборудования. 

   + + +      

 Владеть:            

1. 
- терминологией в области теории надежности 

теплоэнергетического оборудования; 
+ + + + + + + + + + + 

2. 
- методами расчета надежности на стадиях 

проектирования, изготовления и эксплуатации 

оборудования; 
        + +  

3. 
- навыками расчета ущерба от недоотпуска и 

снижения качества электрической и тепловой 

энергии. 
+   +      +  

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

достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

Р
аз

д
е

л
 9

 

Р
аз

д
е

л
 1

0
 

Р
аз

д
е

л
 1

1
 

УК-2               
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  В рамках 

поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые 

нормы 

+ + + +   + +  +  

УК-2.3  Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учётом имеющихся ресурсов 

и ограничений, 

действующих правовых 

норм 

    + +   +   

УК-2.4  Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

       + + +  

УК-2.5   Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

        +   

ПК-2 Способен к 

обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации 

ПК-2.1 Соблюдает 

правила технологической 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности. 

         + + 
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объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.2 Соблюдает 

правила 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности. 

          + 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
8 семестр 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено учебным планом. 
 

 

8.3 Тематика индивидуальных расчетных задания 
 
Индивидуальное расчетное задание выполняется в 8 семестре. 
 

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

теплоэнергоснабжения» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- подготовка доклада по тематике современного состояния проблемы надежности и долговечности 

теплоэнергетического оборудования; 
- выполнение индивидуального расчетного задания; 
- подготовку к сдаче экзамена (8 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 2, 3 Количественные показатели надежности теплоэнергетического оборудования 4 

2. 4 
Методы расчета надежности структурных схем тепловых и атомных 

электрических станций 
4 

3. 8 
Выбор резервов на электростанциях. Определение показателей надежности 

системы для случаев нагруженного и ненагруженного резервирования. 4 

4. 9, 10 Показатели надежности теплоснабжающих систем.  4 

5. 4,9 
Расчет ущерба от недоотпуска и снижения качества электрической и тепловой 

энергии. 
4 

  Итого: 20 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 3, 4, 8, 9 
Определение показателей надежности теплоэнергетического оборудования. 

Расчет ущерба от недоотпуска и снижения качества электрической и тепловой 

энергии. 
8 
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источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено учебным планом. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
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активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальное расчетное задание; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено учебным планом. 
 
11.8. Методические указания для студентов: 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
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1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено учебным планом. 
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины «Надежность систем теплоэнергоснабжения» во многом зависит от 

осмысленного выполнения Индивидуальных расчетных заданий, состоящего из задач. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и 

лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

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

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
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другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

 

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС [Текст] 

: учеб. пособ. для вузов / ред. А. И. Андрющенко. - М. : Высш. шк. , 

1991. - 303 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

1. Беляев, С.А. Надежность теплоэнергетического оборудования 

ТЭС: учебное пособие. [Электронный ресурс] / С.А. Беляев, А.В. 

Воробьев, В.В. Литвак. — Электрон.дан.— Томск : ТПУ, 2015. — 
248 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/828
57 

Да 

Дополнительная литература:   
3. Теплоэнергетические установки [Текст] : сборник нормативных 

документов / ред. А. М. Меламед. - М. : ЭНАС, 2013. - 384 с. - 
(Нормативная база) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

http://e.lanbook.com/book/82857
http://e.lanbook.com/book/82857
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7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. 

Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата обращения 

11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 306 «Компьютерный 

класс» корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория по расписанию занятий, 
учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20.  

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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резервы/Комсомольская, 29/19) 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов 
Ауд. 219 (Тульская обл., 

Новомосковский р-н, г. 

Новомосковск, ул. Трудовые 

Резервы, д. 19) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на 

жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 227 

Принтер лазерный 
Сканер 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Вводная часть Знает: 
- основные сведения по теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования;  
- проблемы надежности 

теплоэнергетического 

оборудования ТЭС и АЭС, исходя 

из особенностей их работы; 
- методы оценки и обеспечения 

надежности котлов, турбин и 

другого теплоэнергетического 

оборудования. 
Умеет: 
-планировать, организовывать и 

обеспечивать выполнение 

мероприятий, направленных на 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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обеспечение режимов работы и 

ремонтного обслуживания, 

гарантирующих надежное 

энергосбережение на 

предприятии. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования; 
- навыками расчета ущерба от 

недоотпуска и снижения качества 

электрической и тепловой 

энергии. 
Раздел 2. Основные понятия и 

определения теории надежности 
Знает: 
- основные сведения по теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования.  
Умеет: 
- выбирать и обосновывать 

показатели надежности 

теплоэнергетического 

оборудования и базы для их 

нормирования. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Устный опрос; 
Решение задач. 

 
 
 
 
 

 

Раздел 3. Основные технические 

характеристики теории надежности 
Знает: 
- основные сведения по теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования;  
– способы расчета показателей 

надежности, используемые при 

создании и эксплуатации 

оборудования. 
Умеет: 
- выбирать и обосновывать 

показатели надежности 

теплоэнергетического 

оборудования и базы для их 

нормирования. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Индивидуальное расчетное задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 4. Методы обработки 

информации о надежности 

оборудования 

Знает: 
- методы оценки и обеспечения 

надежности котлов, турбин и 

другого теплоэнергетического 

оборудования; 
- методы сбора и обработки 

информации о надежности 

эксплуатируемого оборудования; 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии  при прогнозировании 

показателей надежности 

теплоэнергетического 

оборудования. 
Умеет: 
- выбирать и обосновывать 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Индивидуальное расчетное задание. 
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показатели надежности 

теплоэнергетического 

оборудования и базы для их 

нормирования. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования; 
- навыками расчета ущерба от 

недоотпуска и снижения качества 

электрической и тепловой 

энергии. 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Элементы теории 

вероятности в анализе надежности 

энергооборудования 

Знает: 
- методы сбора и обработки 

информации о надежности 

эксплуатируемого оборудования. 
Умеет: 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии  при прогнозировании 

показателей надежности 

теплоэнергетического 

оборудования. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 6. Законы распределения 

случайных величин 
Знает: 
– способы расчета показателей 

надежности, используемые при 

создании и эксплуатации 

оборудования. 
Умеет:  
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии  при прогнозировании 

показателей надежности 

теплоэнергетического 

оборудования. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 7. Отказы и повреждения в 

работе оборудования тепловых и 

атомных станций. 

Знает: 
- основные сведения по теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования; 
 - проблемы надежности 

теплоэнергетического 

оборудования ТЭС и АЭС, исходя 

из особенностей их работы; 
- методы оценки и обеспечения 

надежности котлов, турбин и 

другого теплоэнергетического 

оборудования. 
Умеет: 
-планировать, организовывать и 

обеспечивать выполнение 

мероприятий, направленных на 

обеспечение режимов работы и 

Устный опрос. 
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ремонтного обслуживания, 

гарантирующих надежное 

энергосбережение на 

предприятии. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 
Раздел 8. Выбор резервов на 

электростанциях 
Знает: 
- основные сведения по теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 
Умеет: 
- планировать обеспечение 

управляемости режимами 

теплоснабжения, резервирования 

производства и транспорта 

тепловой энергии. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Индивидуальное расчетное задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 9. Прогнозирование и выбор 

показателей надежности 
Знает: 
- основные сведения по теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования;  
- проблемы надежности 

теплоэнергетического 

оборудования ТЭС и АЭС, исходя 

из особенностей их работы; 
- методы оценки и обеспечения 

надежности котлов, турбин и 

другого теплоэнергетического 

оборудования; 
– способы расчета показателей 

надежности, используемые при 

создании и эксплуатации 

оборудования. 
Умеет: 
- планировать обеспечение 

управляемости режимами 

теплоснабжения, резервирования 

производства и транспорта 

тепловой энергии. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования; 
- методами расчета надежности на 

стадиях проектирования, 

изготовления и эксплуатации 

оборудования. 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Индивидуальное расчетное задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 10. Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

Знает: 
- проблемы надежности 

теплоэнергетического 

оборудования ТЭС и АЭС, исходя 

из особенностей их работы; 
- правила технологической 

дисциплины при эксплуатации 

теплоэнергетического 

оборудования. 
Умеет: 

Устный опрос; 
Решение задач. 
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- выбирать и обосновывать 

показатели надежности 

теплоэнергетического 

оборудования и базы для их 

нормирования; 
-планировать, организовывать и 

обеспечивать выполнение 

мероприятий, направленных на 

обеспечение режимов работы и 

ремонтного обслуживания, 

гарантирующих надежное 

энергосбережение на 

предприятии. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования; 
- методами расчета надежности на 

стадиях проектирования, 

изготовления и эксплуатации 

оборудования; 
- навыками расчета ущерба от 

недоотпуска и снижения качества 

электрической и тепловой 

энергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 11. Влияние правильности 

деятельности персонала на 

надежность и сохранность 

оборудования 

Знает: 
- правила технологической 

дисциплины при эксплуатации 

теплоэнергетического 

оборудования. 
Умеет: 
-планировать, организовывать и 

обеспечивать выполнение 

мероприятий, направленных на 

обеспечение режимов работы и 

ремонтного обслуживания, 

гарантирующих надежное 

энергосбережение на 

предприятии. 
Владеет: 
- терминологией в области теории 

надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Устный опрос. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 «Надежность систем теплоэнергоснабжения» 
 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 41,4 часа. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Надежность систем теплоэнергоснабжения» относится к части, формируемой участниками 

участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 8 
семестре на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Основы информационных технологий; Материаловедение и 

технология конструкционных материалов; Метрология, теплотехнические измерения и приборы; Источники 

производства теплоты; Тепловые сети и системы теплоснабжения; Тепловые двигатели; Физико-химические основы 

водоподготовки; Котельные установки и парогенераторы; Тепломассообменное оборудование предприятий; Водные 

режимы при работе энергетических установок; Эксплуатация теплоэнергетических установок.  
 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, которые позволят им в будущей 

инженерной деятельности решать сложные задачи по основным вопросам надежности систем теплоэнергоснабжения. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- познакомить обучающихся с математическими методами оценки и прогноза надежности; 
- изучить способы обеспечения надежности при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования; 
- оценить  правильность действия персонала на обеспечение надежности и сохранности оборудования. 
 

4 Содержание дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Вводная часть 
Цели и задачи курса, связь его со смежными дисциплинами. 
Особенности работы теплоэнергетического оборудования. Особенности 
работы теплоэнергетических блоков электростанций. 

2. 
Основные понятия и 

определения теории 

надежности 

Надежность. Качество. Живучесть. Безопасность. Система. Элемент. 
Объект. Отказ. Безотказность. Наработка на отказ. Долговечность. 
Ресурс. 

3. 

Основные технические 

характеристики теории 

надежности 

Производительность. Установленная и располагаемая мощности. 
Коэффициент суточной загрузки. Коэффициент заполнения. 
Количественные показатели надежности: коэффициент готовности, 
коэффициент технического использования, коэффициент обеспечения 
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заданного отпуска энергии, коэффициент обеспечения максимально 
возможного отпуска энергии, безотказность, ремонтопригодность. 

4. 

Методы обработки 

информации о надежности 

оборудования 

Статистические методы. Задачи математической статистики. 
Информационное обеспечение для расчета показателей надежности 
оборудования. Учет аварий и отказов. Классификация отказов по 
степеням. Карты отказов. Аналитические методы расчета надежности 
электростанций. Учет надежности в технико-экономических расчетах. 
Влияние параметров теплоносителей на уровень надежности 
энергетического оборудования. 

5. 

Элементы теории 

вероятности в анализе 

надежности 

энергооборудования 

Случайная величина. Частота событий. Статистическая вероятность. 
Условная вероятность события. Полная вероятность события. Функция 
распределения случайной величины, плотность распределения, кривая 
распределения. Математическое ожидание, мода, медиана, дисперсия 
СВ, среднее квадратичное отклонение СВ. Законы распределения СВ 

6. Законы распределения СВ 
Биноминальное распределение, распределение Пуассона. Нормальный 
закон распределения (закон Гаусса), центрированное распределение, 
логарифмически нормальное распределение. Экспоненциальное 
распределение Вейбулла, многомерные СВ. 

7. 

Отказы и повреждения в 

работе оборудования 

тепловых и атомных станций 

Причины отказов и их классификация. Отказы в работе котлов. Отказы в 
работе турбин. Отказы в работе ядерной реакторной установки. Отказы в 
работе вспомогательного оборудования и систем регулирования. 

8. 
Выбор резервов на 

электростанциях 
Выбор резерва в электрической системе. Классификация резервов по 
назначению. 

9. 
Прогнозирование и выбор 

показателей надежности. 

Факторы, которые необходимо учитывать при прогнозировании 
надежности энергооборудования. Система показателей надежности. 
Методы прогнозирования ресурса. Обеспечение надежности 
оборудования на стадии проектирования. Основные направления 
заложения показателей надежности. Обеспечение надежности 
оборудования на стадии изготовления. 

10. 
Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

Требования, регламентируемые нормативно-технической 
документацией. Капитальный, средние, текущие и неплановые ремонты. 
Графики проведения ремонтов. Модернизация и реконструкция. 
Техническое перевооружение. Совершенствование режимов работы и 
уровня эксплуатации. 

11. 

Влияние правильности 

деятельности персонала на 

надежность и сохранность 

оборудования 

Проверка знаний персонала. Тренажеры, автоматическая диагностика 

 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Надежность систем теплоэнергоснабжения» направлено на приобретение следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 
Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2               
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 

 УК-2.3  Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 

учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм 
УК-2.4  Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками контроля, при 

необходимости корректирует способы решения задач 

 

 

 

 

 

 

УК-2.5   Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 

    
Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 
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Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 
ПК-2 Способен к обеспечению 

технологической и производственной 

дисциплины при эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Соблюдает правила технологической дисциплины при 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности. 
ПК-2.2 Соблюдает правила производственной дисциплины при 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- основные сведения по теории надежности теплоэнергетического оборудования;  
- проблемы надежности теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС, исходя из особенностей их работы; 
- методы оценки и обеспечения надежности котлов, турбин и другого теплоэнергетического оборудования; 
– способы расчета показателей надежности, используемые при создании и эксплуатации оборудования; 
- методы сбора и обработки информации о надежности эксплуатируемого оборудования; 
- правила технологической дисциплины при эксплуатации теплоэнергетического оборудования. 
Уметь: 
- выбирать и обосновывать показатели надежности теплоэнергетического оборудования и базы для их 

нормирования; 
-планировать, организовывать и обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

режимов работы и ремонтного обслуживания, гарантирующих надежное энергосбережение на предприятии; 
- планировать обеспечение управляемости режимами теплоснабжения, резервирования производства и 

транспорта тепловой энергии; 
- использовать методы математического моделирования и современные информационные технологии  при 

прогнозировании показателей надежности теплоэнергетического оборудования. 
Владеть: 
- терминологией в области теории надежности теплоэнергетического оборудования; 
- методами расчета надежности на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации оборудования; 
- навыками расчета ущерба от недоотпуска и снижения качества электрической и тепловой энергии. 

 
 



 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

     2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических установок» является обеспечение 

базовой подготовки в области выбора методов обработки воды и расчёта водоподготовительных установок 

для теплоэнергетических систем, повышения эффективности их работы.  
   Задачи преподавания дисциплины: 

             - формирование у студентов представлений о составных частях эксплуатационного комплекса 

промышленного предприятия, приёмах и методах рациональной эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования;  
             - получение знаний о подготовке и обязанностях эксплуатационного персонала, о составе и 

требованиях нормативно-технической и производственно-технической документации; 
              -  освоение методов организации профилактических осмотров, технического обслуживания и 
ремонтов теплоэнергетического и теплоиспользующего оборудования. 
 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.12 «Эксплуатация теплоэнергетических установок» относится к части, 

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

обязательной для освоения в 7 семестре на 4 курсе. 
              Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  
естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Физико-химические основы водоподготовки, 
Потребители теплоты, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели, Тепловые двигатели, 

Котельные установки и парогенераторы, Источники производства теплоты. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

       Рабочая программа дисциплины "Эксплуатация теплоэнергетических установок" 



Изучение дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических установок» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

 
Разработка и 
реализация 
проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.1  Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения 
УК-2.2  В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие правовые 

нормы 
 
 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

ПК-2. Способен к 

обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности  

ПК-2.1 Соблюдает правила технологической дисциплины 

при эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности. 
ПК-2.2 Соблюдает правила производственной 

дисциплины при эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 
 

 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
- требования нормативно-технической документации; 
- основные части эксплуатационного комплекса предприятия, их функциональное  
   назначение и взаимодействие; 
- особенности эксплуатации наиболее часто встречающихся теплоэнергетических установок.  
 
Уметь: 
- оформлять техническую, оперативную и технико-экономическую документацию; 
- организовывать работу и подготовку эксплуатационного персонала; 
- планировать и организовывать все виды ремонтов оборудования. 
 
Владеть: 
- информацией о составе и требованиях к производственно-технической документации; 
- приёмами и методами рациональной эксплуатации теплотехнического оборудования; 
- навыками организации технического обслуживания и ремонтов оборудования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   5. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоёмкость дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических установок» составляет 108 
ак. час. или 3 зачётных единицы (з.е). Дисциплина изучается в 7 семестре на 4 курсе. 

 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестр 
ак. час 

7 



 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
51,4 51,4 

Контактная работа аудиторная 51,4 51,4 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

в том числе в форме практической подготовки 16 16 

Консультации перед экзаменом 1 1 

Контроль аттестации:   

экзамен 0,4 0,4 

Самостоятельная работа (всего) 12 12 

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
2 2 

Другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам 10 10 

Вид аттестации: экзамен   

Контроль 44,6 44,6 

Общая трудоемкость                                    час. 

                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Сам. 
рабо

та 

седьмой семестр 

1 

Организационная 

структура и основные 

эксплуатационные 

показатели 

теплоэнергетического 

хозяйства предприятия 

8  4  -  2 - 2 

2 

Нормативная и  
производственно-
техническая  
документация 

4  2  -  -  2 

3 

Техническое  
обслуживание и  
ремонт 

теплоэнергетического 

оборудования 

16  6  -   8  4 2 

4 

Эксплуатация  
теплоэнергетического  
оборудования 

18  4  -  12 8 2 



5 
Эксплуатация 
 тепломеханического 
 оборудования 

6  2  -  2 1 2 

6 
Эксплуатация  
теплоиспользующего  
оборудования 

10  2  -   6 3 2 

 Итого: 62  20  -  30 16 12 

 
Вид аттестации  
(экзамен) 

         

 Контроль аттестации 0,4         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 Контроль 44,6         

 ИТОГО: 108         

 
 
 
6.2.  Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Организационная 

структура и основные 

эксплуатационные 

показатели 

теплоэнергетического 

хозяйства предприятия 

 
Теплоэнергетические системы, их компоненты и функции. Основные 
эксплуатационные показатели. Графики нагрузок и их характеристики. 
Организационная структура теплоэнергетического хозяйства 
предприятия. 

2. 
Эксплуатационный  
персонал 

 
Задачи персонала и надзор за выполнением требований. Требования к 

персоналу, его обучение и подготовка. Роль человека в эксплуатации и 

его взаимодействие с системами автоматики. 

3. 

Нормативная и 

производственно-
техническая  
документация 

  
Нормативная и техническая документация. Инструкции и схемы. 

Оперативная документация. Технико-экономическая документация. 

4. 

Техническое  
обслуживание и ремонт  
теплоэнергетического 

оборудования 

 
Виды ремонтов и их планирование. Организация ремонтов. 
 

5. 
Эксплуатация  
теплоэнергетического  
оборудования 

Хранение твёрдого и жидкого топлива. Топливоподача при сжигании 

жидкого топлива. Газоснабжение промышленных и отопительных 

котельных. Паровые и водогрейные котлы. Пароперегреватели. 
Хвостовые поверхности нагрева. Очистка поверхностей нагрева. 
Приборы безопасности и арматура. Регистрация и освидетельствование. 

6. 

Эксплуатация  
тепломеханического 
 и теплоиспользующего  
оборудования 

 
Типы центробежных машин. Насосы, вентиляторы, дымососы. Расходно-
напорные характеристики. Обслуживание и ремонт. Эксплуатация 

теплоиспользующих установок. Эксплуатация трубопроводов 

промышленных предприятий. 

 
 
 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  



   ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 

п/п 

В результате освоение 

дисциплины студент 

должен: Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

 Знать:       

1. 
- требования нормативно-
технической документации 

 + + + + + 

2. 

- основные части 

эксплуатационного 

комплекса предприятия, их 

функциональное  
назначение и 

взаимодействие 

 + +  + + 

3. 

- особенности эксплуатации 

наиболее часто 

встречающихся 

теплоэнергетических 

установок  

  +  + + 

 Уметь:       

1. 

- оформлять техническую, 

оперативную и технико-
экономическую 

документацию 

 + +    

2. 

- организовывать работу и 

подготовку 

эксплуатационного 

персонала 

  + +  + 

3. 
- планировать и 

организовывать все виды 

ремонтов оборудования 
 + +  +  

 Владеть       

1. 

- информацией о составе и 

требованиях к 

производственно-
технической документации 

+  + +  + 

2. 

- приёмами и методами 

рациональной эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования 

 + +    

3. 
- навыками организации 

технического обслуживания 

и ремонтов оборудования 
 + +   + 

 
 

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

 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними и ожидаемые результаты их решения. 
  + +   +  

УК-2.2 В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы. 
+  +  + + 



правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
ПК-2. Способен к 

обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Соблюдает правила технологической 

дисциплины при эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. 
 +  +  + 

ПК-2.2 Соблюдает правила производственной 

дисциплины при эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 
+  +   + 

 
 
 

 8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

             
 8.1. Лабораторные занятия 
 

     Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 

в дисциплине «Эксплуатация теплоэнергетических установок». Лабораторный практикум включает 

выполнение 4 лабораторных работ в 7 семестре. 
 
 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 
 

№ 

п/

п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ 
Трудоёмкость 

час. 

1. 3, 5 Определение эксплуатационных условий поддержания   
нормативных показателей водно-химического режима 

паровых котлов 

15 

2. 4 Анализ эффективности работы ВПУ  
пароводогрейной котельной  

15 

  Итого: 30 

 
 
 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине  
«Эксплуатация теплоэнергетических установок»:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными  
  системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 
  дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- подготовку к сдаче экзамена (7 семестр) по дисциплине.  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 



Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачёт результатов обучения). Зачтённые результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

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

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 

изучение материала. 
 
11.3. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой 

безопасности при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине 

«Физико-химические основы водоподготовки». 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, 

своевременность сдачи. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учётом 

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

и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить расчётную часть курсовой работы; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 



 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 

следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 

глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 

быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 

студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по 

технике безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он 

прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты 

инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлен протокол работы 



б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме 

и учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтённой, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачётов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.6. Методические указания для студентов: 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 

преподавателю на практических занятиях.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 

пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 

отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей 

лаборатории на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 

лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 

формулы и формулы расчёта погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 

проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 

вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 

зачетную неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтённой, если она выполнена и «зачтена».  

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

это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и 



т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 

системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 

дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме 

– наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 
         и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Литература Режим доступа Обесп



еченно

сть 
 

Основная литература 
Библиотека НИ РХТУ  

1. Кязимов К.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования 

систем газораспределения. [Электронный ресурс] — 
Электрон.дан. — М.: ЭНАС, 2012. — 288 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/38559 

да 

2. Теплоэнергетические установки [Текст]: сборник 

нормативных документов./Под ред. Меламед А.М. — М.: 
ЭНАС, 2013. — 384 с. – (Нормативная база) 

Библиотека НИ РХТУ да 

3. Кузнецов П.Н. Лабораторный практикум по 

дисциплине "Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования". [Электронный ресурс] / 

П.Н. Кузнецов, М.М. Мишин. — Электрон.дан. — 
Воронеж: Мичуринский ГАУ, 2008. — 152 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/47174 
 

да 

4. Ведрученко В.Р. Ремонт тепломеханического 

оборудования. [Электронный ресурс] / В.Р. Ведрученко, 

А.С. Анисимов.— Электрон.дан.— М.: УМЦ ЖДТ, 2015. 

—160 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79996 

да 

 
Дополнительная  литература 

  

1. Афанасьев Н.А., Юсипов М.А., Система технического 

обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств 

промышленных предприятий (система ТОР ЭО).- М.:  

Энергоатомиздат, 1989. – 528 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2. Красник В.В. Правила технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок в вопросах и ответах для 

изучения и подготовки к проверке знаний. [Электронный 

ресурс] — Электрон.дан. — М.: ЭНАС, 2012. — 160 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/38537 

да 

 
 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и  
         информационные справочные системы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 

26.09. 2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244,  Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 

26.09.2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244. Срок действия с 26.09.2022г. по 

25.09.2023г.)  - https://e.lanbook.com/ 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.руhttps://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15(дата обращения 11.06.2022) 

http://e.lanbook.com/book/38559
http://e.lanbook.com/book/47174
http://e.lanbook.com/book/79996
http://e.lanbook.com/book/38537
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15


12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html 
 

              13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Наименование специальных 

помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Аудитория для лекционных 

занятий –305 учебный корпус 

№1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, комплект 

мультимедийного оборудования (место постоянного 

хранения – аудитория 305). 

Количество посадочных мест -60. 
Аудитория для лекционных 

занятий, лабораторных 

занятий и самостоятельной 

работы студентов – 302 
учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , 
наглядные пособия, плакаты к лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется 

возможность проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. 

Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены 

широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной 

работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием 

презентаций и выполнением требуемого объёма работ в режиме удалённого доступа.  
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой    
 Аудитории 
 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1.6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

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

Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки AzureDev-

ToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity (the-
branch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNo-
vomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - DreamSparkPremi-
umhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


 
 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы текущего 

контроля  
Раздел 1. Организационная 

структура и основные 

эксплуатационные показатели 

теплоэнергетического хозяйства 

предприятия 

Знает: 
- требования нормативно-
технической документации; 
- основные части 

эксплуатационного комплекса 

предприятия, их 

функциональное назначение и 

взаимодействие 

Устный опрос. 
 
 

 

Раздел 2. Нормативная и  
производственно-техническая  
документация 

Знает: 
- требования нормативно-
технической документации. 
Умеет: 
- оформлять техническую, 

оперативную и технико-
экономическую документацию. 
Владеет: 
- информацией о составе и 

требованиях к производственно-
технической документации 

Устный опрос. 
Защита лабораторной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Раздел 3. Техническое  
обслуживание и  
ремонт теплоэнергетического 

оборудования 
 

Знает: 
- особенности эксплуатации 

наиболее часто встречающихся 

теплоэнергетических установок.  
 Умеет: 
- организовывать работу и 

подготовку эксплуатационного 

персонала; 
- планировать и организовывать 

все виды ремонтов 

оборудования. 
Владеет: 
- приёмами и методами 

рациональной эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования; 
- навыками организации 

технического обслуживания и 

ремонтов оборудования. 

Устный опрос. 
Защита лабораторной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. Эксплуатация  
теплоэнергетического  
оборудования 
 

Знает: 
- особенности эксплуатации 

наиболее часто встречающихся 

теплоэнергетических установок.  
 Умеет: 
- организовывать работу и 

подготовку эксплуатационного 

персонала; 
- планировать и организовывать 

все виды ремонтов 

оборудования. 
Владеет: 
- приёмами и методами 

рациональной эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования; 
- навыками организации 

технического обслуживания и 

ремонтов оборудования. 

Устный опрос 
Защита лабораторной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 5. Эксплуатация 
 тепломеханического 
 оборудования 
 

Знает: 
- особенности эксплуатации 

наиболее часто встречающихся 

теплоэнергетических установок.  
 Умеет: 
- организовывать работу и 

подготовку эксплуатационного 

персонала; 
- планировать и организовывать 

все виды ремонтов 

оборудования. 
Владеет: 
- приёмами и методами 

рациональной эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования; 
- навыками организации 

технического обслуживания и 

ремонтов оборудования. 

Устный опрос 
Защита лабораторной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 6. Эксплуатация  
теплоиспользующего  
оборудования 
 

Знает: 
- особенности эксплуатации 

наиболее часто встречающихся 

теплоэнергетических установок.  
 Умеет: 
- организовывать работу и 

подготовку эксплуатационного 

персонала; 
- планировать и организовывать 

все виды ремонтов 

оборудования. 
Владеет: 
- приёмами и методами 

рациональной эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования; 
- навыками организации 

технического обслуживания и 

ремонтов оборудования. 

Устный опрос 
Защита лабораторной работы 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

                                  «Эксплуатация теплоэнергетических установок» 
 

1. Общая трудоёмкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа аудиторная 51,3 час., из них: лекционные 20 
час, лабораторные 30 час. Самостоятельная работа студента 53,7 час. Форма промежуточного контроля: 

экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 «Эксплуатация теплоэнергетических установок» относится к части, 

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

обязательной для освоения в 7 семестре на 4 курсе. 
              Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  
естественнонаучных и профессиональных дисциплин: Физико-химические основы водоподготовки, 
Потребители теплоты, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели, Тепловые двигатели, 

Котельные установки и парогенераторы, Источники производства теплоты. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических установок» является обеспечение 

базовой подготовки в области выбора методов обработки воды и расчёта водоподготовительных установок 

для теплоэнергетических систем, повышения эффективности их работы.  
   Задачи преподавания дисциплины: 

             - формирование у студентов представлений о составных частях эксплуатационного комплекса  



                промышленного предприятия, приёмах и методах рациональной эксплуатации  
                теплоэнергетического оборудования;  
             - получение знаний о подготовке и обязанностях эксплуатационного персонала, о составе и  
               требованиях нормативно-технической и производственно-технической документации; 
             - освоение методов организации профилактических осмотров, технического обслуживания и  
               ремонтов теплоэнергетического и теплоиспользующего оборудования. 
 
4.  Содержание дисциплины 

 
 

Содержание раздела 
 

Теплоэнергетические системы, их компоненты и функции. Основные эксплуатационные 
показатели. Графики нагрузок и их характеристики. 
Организационная структура теплоэнергетического хозяйства предприятия. 

Задачи персонала и надзор за выполнением требований. Требования к персоналу, его 

обучение и подготовка. Роль человека в эксплуатации и его взаимодействие с системами 

автоматики. 
 Нормативная и техническая документация. Инструкции и схемы. Оперативная 

документация. Технико-экономическая документация. 

 
Виды ремонтов и их планирование. Организация ремонтов. 
 
Хранение твёрдого и жидкого топлива. Топливоподача при сжигании жидкого топлива. 

Газоснабжение промышленных и отопительных котельных. Паровые и водогрейные 

котлы. Пароперегреватели. Хвостовые поверхности нагрева. Очистка поверхностей 

нагрева. Приборы безопасности и арматура. Регистрация и освидетельствование. 
 

Типы центробежных машин. Насосы, вентиляторы, дымососы. Расходно-напорные 

характеристики. Обслуживание и ремонт. Эксплуатация теплоиспользующих установок. 

Эксплуатация трубопроводов промышленных предприятий. 

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

Изучение дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических установок» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

 
Разработка и 
реализация 
проектов  

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.1  Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения 
УК-2.2  В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие правовые 

нормы 
 
 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

ПК-2. Способен к 

обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности  

ПК-2.1 Соблюдает правила технологической дисциплины 

при эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности. 
ПК-2.2 Соблюдает правила производственной 

дисциплины при эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 
 



 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

 
Знать: 
- требования нормативно-технической документации; 
- основные части эксплуатационного комплекса предприятия, их функциональное  
   назначение и взаимодействие; 
- особенности эксплуатации наиболее часто встречающихся теплоэнергетических установок.  
 
Уметь: 
- оформлять техническую, оперативную и технико-экономическую документацию; 
- организовывать работу и подготовку эксплуатационного персонала; 
- планировать и организовывать все виды ремонтов оборудования. 
 
Владеть: 
- информацией о составе и требованиях к производственно-технической документации; 
- приёмами и методами рациональной эксплуатации теплотехнического оборудования; 
- навыками организации технического обслуживания и ремонтов оборудования. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области защиты 

окружающей среды: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения расчетов, связанных с 

выбросами в атмосферу и в водоемы.    
Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и умений в области защиты окружающей среды; 
- получение теоретических знаний и практических навыков в расчете количества выбросов от ТЭУ в 

атмосферу, в водоем и подборе схемы очистки выбросов в области подтверждения соответствия; 
- освоение методов расчета количества выбросов от ТЭУ в атмосферу, расчет высоты дымовой трубы; 
- освоение методов и процедур подтверждения соответствия заданным требованиям, выбора 

необходимой доказательности соответствия требованиям нормативных документов; 
- получение практических навыков использования новых эффективных  методов защиты окружающей 

среды от выбросов ТЭУ; 
- системное использование полученных знаний в вопросе защиты окружающей среды, применяя 

новые технологические схемы и процессы; 
- использование современных информационных технологий при проведении оценки соответствия 

установленным нормам. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.13 «Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок» относится к 

обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре на 3 
курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Химия, Математика, Введение в 

информационные технологии. 

 
                                           Рабочая программа дисциплины  
                  "Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок" 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 
УК-8.2 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 
УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает 

способы участия в восстановительных мероприятиях 

Теоретическая  
профессиональная  

подготовка 

ПК-3 
Готов к обеспечению и 

разработке 

экозащитных 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1 
Демонстрирует знание нормативов по обеспечению 

экологической безопасности объектов профессиональной 

деятельности 
ПК-3.2 
Демонстрирует навыки разработки экозащитных мероприятий 

для объектов профессиональной деятельности 
 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен 
Знать: 
- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути решения технологических проблем в 

рамках своей профессиональной компетенции, экономические проблемы и общественные процессы, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности 
- системы экологического управления предприятия, методы проектирования элементов оборудования и 

объектов деятельности в целом с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации, способы  проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок по стандартным методикам, методику организации рабочих мест, 

способы проведения измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
- методы  изучения и анализа необходимой информации, технических данных, показателей и результатов 

работы,  обобщение и систематизацию, проведение необходимых расчетов с использованием 
современных технических средств 
  
Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 
- собирать  и анализировать исходные данные для проектирования элементов с использованием 

нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации, использовать 

компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническому регулированию 
 
Владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения соответствия безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями технических регламентов к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности 
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- способами проведения измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
- современными тенденциями совершенствования системы подтверждения соответствия в Российской 

Федерации и за рубежом 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок»  
составляет 108 часов или 3 зачетных единиц (з.е).  Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
64.2 64 

Контактная работа аудиторная 64.2 64 
В том числе: 0.2  
Лекции 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) 32 32 
Экзамен - - 
Консультации перед экзаменом - - 
Самостоятельная работа (всего): 43.8 43.8 

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 
- - 

Другие виды самостоятельной работы:   

Курсовой проект / курсовая работа  - - 

Проработка теоретического материала  10.95 10.95 

Подготовка к лабораторным занятиям 10.95 10.95 

Подготовка к практическим занятиям 10.95 10.95 

Подготовка к контрольным работам 10.95 10.95 

Подготовка  индивидуального задания - - 
Вид аттестации: зачет   
Контроль (подготовка к зачету) 0,2 0,2 
Общая трудоемкость                                   час. 
                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Л

е

к

ц

и

и 

в т.ч. в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Практ. 

занат

ия 

в т.ч. в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

 

Ла

б. 
ра

бо

ты 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Сам. 
работ

а 

1 
Введение. Основные 

понятия. 
13  2  2  4  5 

2 
Экологические 

проблемы. Изменения 

в окружающей среде. 
13  2  2  4  5 

3 
Методика расчета 

рассеивания вредных 

веществ. 
13  2  2  4  5 

4 Сточные воды 14  2  2  4  6 
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предприятий 

теплоэнергетики и их 

очистка. 
5 Очистка сточных вод. 13  2  2  4  5 

6 
Очистка сбросных 

вод. 
14  2  2  4  6 

7 
Основы теории 

золоулавливания. 
14  2  2  4  5,8 

8 Электрофильтры. 13,8  2  2  4  6 
 Итого: 107,8  16  16  32  43,8 

 
Вид аттестации 
(зачет) 

0,2         

 Контроль аттестации -         

 ИТОГО (за 3 семестр): 108         

 ИТОГО по дисциплине 108         

 
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Основные понятия. Введение. Основные понятия взаимодействия 

теплоэнергетики и окружающей среды. Ресурсы 

окружающей среды. Примесные выбросы 

теплоэнергетических объектов и их распространение. 

2. 

Экологические проблемы. 

Изменения в окружающей среде. 
Изменения в окружающей среде под влиянием 

антропогенных воздействий.  Способы снижения 

загрязняющих выбросов.  Влияние вредных выбросов ТЭС 

и ТЭЦ на атмосферу. Экологические проблемы 

Новомосковска и Тульской области. Экологическая 

обстановка в стране. Рассеивание в атмосфере выбросов. 

Дымовые трубы. 

3. 

Методика расчета рассеивания 

вредных веществ. 
Методика расчета рассеивания вредных веществ и выбор 

оптимальной высоты дымовой трубы Контроль состава и 

концентрации вредных веществ в уходящих газах котлов. 
Автоматизация контроля загрязнений атмосферного 

воздуха. 

4. 
Сточные воды предприятий 

теплоэнергетики и их очистка. 
Сточные воды предприятий теплоэнергетики и их очистка. 

Классификация сточных вод ТЭС. Влияние сточных вод 

ТЭС на природные водоемы. 

5. Очистка сточных вод. Обработка сбросных вод водоподготовительных установок. 

Очистка сточных вод, содержащих нефтепродукты. 

6. 

Очистка сбросных вод. Очистка обмывочных вод поверхностей нагрева котлов. 

Очистка сточных вод химических промывок и консервации 

оборудования. Обезвреживание сточных вод систем 

гидрозолоудаления. Очистка сточных вод сероочистных 

установок. 

7. 
Основы теории золоулавливания. Улавливание твердых веществ из дымовых газов. 

Характеристики летучей золы. Основы теории 

золоулавливания. Типы и характеристики золоуловителей. 

8. Электрофильтры. Электрофильтры. Краткие сведения об улавливании золы 

на мазутных ТЭС. 
 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

 Знать:         

1. - профессиональную информацию, выбор путей ее  + + +   + + 
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достижения, пути решения технологических проблем в 

рамках своей профессиональной компетенции, 

экономические проблемы и общественные процессы, 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, 

нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

2. 

- системы экологического управления предприятия, 

методы проектирования элементов оборудования и 

объектов деятельности в целом с использованием 

нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации, способы  проведения 

предварительного технико-экономического обоснования 
проектных разработок по стандартным методикам, 

методику организации рабочих мест, способы проведения 

измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, подготовки данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
 

+  +  + +   

3. 

- методы  изучения и анализа необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы,  

обобщение и систематизацию, проведение необходимых 

расчетов с использованием 
современных технических средств 

+    + +   

 Уметь:         

1. 
- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 
  + +     

2. 

- идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

    + +  + 

3. 

- собирать  и анализировать исходные данные для 

проектирования элементов с использованием 

нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации, использовать 

компьютерные технологии для планирования и 

проведения работ по техническому регулированию 

        

 Владеть         

1. 

- законодательными и правовыми актами в области 

подтверждения соответствия безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями технических 

регламентов к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности 

+  + +  + + + 

2. 

- способами проведения измерений и наблюдений, 

составление описания проводимых исследований, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

 + + + + +  + 

3. 
- современными тенденциями совершенствования 

системы подтверждения соответствия в Российской 

Федерации и за рубежом 
  + +   +  

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами  их достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

Р
аз

д
е

л
 8

 

УК-8 УК-8.1  + + + + +  + 



8 
 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

Анализирует факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 
УК-8.2 
Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

 + + +   + + 

УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

    +   + 

ПК-3 
Готов к 

обеспечению и 

разработке 

экозащитных 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1 
Демонстрирует знание нормативов по 

обеспечению экологической 

безопасности объектов 

профессиональной деятельности 

 + +  + + + + 

ПК-3.2 
Демонстрирует навыки разработки 

экозащитных мероприятий для объектов 

профессиональной деятельности 

 + + + + +   

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 

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

изучаемого в дисциплине «Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок».   
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 
час. 

7 семестр 
1. 2, 3 Определение содержания двуокиси азота в атмосфере ЛР1 8 
2. 2, 3 Определение содержания окиси углерода в атмосфере ЛР2 8 
3. 2, 3 Определение содержания двуокиси серы в атмосфере ЛР3 8 
4. 7 Определение запыленности воздуха ЛР4 8 
  Итого: 32 

 
 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемко
сть 
час. 

Формы 
текущего 

контроля 

Код формируемой 

компетенции  

1 1-3 
Определение выбросов в атмосферу при сжигании 
природного газа 

2 Т1, КР1 

УК-8.1; УК-8.2; УК-
8.4; ПК-3.1; ПК-3.2 

2 1-3 
Определение выбросов в атмосферу при сжигании 

угля 
2 Т1, КР1 

3 1-3 
Определение выбросов в атмосферу при сжигании 

мазута 
2 Т1, КР1 

4 1-3 Методика расчета рассеивания вредных 2 Т1, КР1 
5 2-3 Расчет дымовой трубы 2 Т2, КР2 

6 4-6 Определение количества сточных вод 2 Т2, КР2 

7 4-6 Определение количества сбросных вод 2 Т2, КР2 

8 1-8 Основы теории золоулавливания. 2 Т2, КР2 

Итого:16 часов 
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8.3 Тематика индивидуальн6ых расчетных задания 
 
Индивидуальное расчетное задания выполняется в 5 семестре 
 

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

окружающей среды при работе теплоэнергоустановок» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- защиту лабораторных работ; 
- выполнения индивидуального расчетного задания; 
- подготовку к сдаче зачета (5 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 
 

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

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский.  Через каждые 45 мин контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

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

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Тематика индивидуального расчетного задания Семестр 

1. 1-3, 7, 8 
1.  Определение количества выбросов в воздушный и водный 

бассейны.  Рассчитать высоту дымовой трубы 
7 



10 
 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 

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

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 

ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 

решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 

 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

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

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

и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 

термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
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следующего семестра до начала зачетной недели. 
3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 

глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 

быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 

студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 

Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлен протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме 

и учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной 

лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
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нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 

преподавателю на практических занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 

пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 

отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей 

лаборатории на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 

лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 

формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 

проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 

вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 

зачетную неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего 

задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 

величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему 

нескольких громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения 

коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на 

то, чтобы все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 

вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 
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умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 

0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 
8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но 

даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 

приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 

случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 

студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 

могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 

для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 

послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – 

это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 

системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 

дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме 

– наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Литература Режим доступа 
Обеспечен-

ность 
Основная литература:   

1. Белов, С.В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров /С.В.Белов.-4-е изд., 

перераб. и доп. –М: Изд. И.Д.Юрайт, 2013.-682 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 
курс 

Библиотека НИ РХТУ 
 

Да 

Дополнительная литература:   

1. Белевцев, А.Н. Теоретические основы защиты окружающей среды. Охрана 

водного бассейна в металлургии. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / 
А.Н. Белевцев, М.А. Белевцев, Л.А. Мирошкина. — Электрон.дан. — М. : 

МИСИС, 2007. — 103 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1869  

Да 

2. Ветошкин, А.Г. Технические средства инженерной экологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 424 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107281.   
 

Да 

3. Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов 

производства и потребления [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. 

Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72577.    
 

Да 

4. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, 

задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 512 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45924.   
 

Да 

5. Куприянов В.В., Воспенников В.В., Макрушин В.В. Защита окружающей 

среды. Программа, контрольные и расчетные задания, методические указания 

для студентов очного и заочного отделений специальности 140104 
«Промышленная теплоэнергетика», Новомосковск, 2008.-21с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 

26.09. 2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244,  Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 

26.09.2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244. Срок действия с 26.09.2022г. по 

25.09.2023г.)  - https://e.lanbook.com/ 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.руhttps://www.rosteplo.ru 

http://e.lanbook.com/book/1869
https://e.lanbook.com/book/107281
https://e.lanbook.com/book/72577
https://e.lanbook.com/book/45924
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
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7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15(дата обращения 11.06.2022) 

12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, 

плакаты к лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха 

при атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления 

насыщенного пара от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 

Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду, комплект мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, 

плакаты к лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха 

при атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления 

насыщенного пара от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 

https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду, комплект мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется 

возможность проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. 

Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены 

широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной 

работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием 

презентаций и выполнением требуемого объема работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

Института, системе управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - 
TheNovomoskovskuniversity(thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
 
 
 
 
 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 1. 

Введение. 

Основные 

понятия. 
Раздел 2. 

Экологические 

проблемы. 

Изменения в 

окружающей 

среде. 
Раздел 3. 

Методика 

расчета 

рассеивания 

вредных 

веществ. 
Раздел 4. 

Сточные воды 

предприятий 

теплоэнергетики 

и их очистка. 
Раздел 5. 

Очистка сточных 

вод. 
Раздел 6. 

Очистка 

сбросных вод. 
Раздел 7. Основы 

теории 

золоулавливания. 
Раздел 8. 

Электрофильтры. 

Знает: 
- профессиональную информацию, выбор путей ее 

достижения, пути решения технологических проблем в 

рамках своей профессиональной компетенции, 

экономические проблемы и общественные процессы, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности 
- системы экологического управления предприятия, методы 

проектирования элементов оборудования и объектов 

деятельности в целом с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки 

информации, способы  проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок 

по стандартным методикам, методику организации рабочих 

мест, способы проведения измерений и наблюдений, 

составление описания проводимых исследований, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 
- методы  изучения и анализа необходимой информации, 

технических данных, показателей и результатов работы,  

обобщение и систематизацию, проведение необходимых 

расчетов с использованием 
современных технических средств 
Умеет: 
- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 
- идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 
- собирать  и анализировать исходные данные для 

проектирования элементов с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки 

информации, использовать компьютерные технологии для 

планирования и проведения работ по техническому 

регулированию 
 
Владеет: 
- законодательными и правовыми актами в области 

подтверждения соответствия безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями технических регламентов 

к безопасности в сфере профессиональной деятельности 
- способами проведения измерений и наблюдений, 

составление описания проводимых исследований, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 
- современными тенденциями совершенствования системы 

подтверждения соответствия в Российской Федерации и за 

рубежом. 

Устный опрос; 
Оценка за 

Индивидуальное 

расчетное  
задание №1; 

Защита лабораторных 

работ 
 
 
 
 
 
 

Зачет с оценкой (7 

семестр) 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок 
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1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 64,2 часов, из них: лекционные 16, 
практические 16, лабораторные занятия 32. Самостоятельная работа студента 43,8 часов. Форма 

промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 «Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок» относится к 

обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре на 3 
курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Химия, Математика, Введение в 

информационные технологии. 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

защиты окружающей среды: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения расчетов, 

связанных с выбросами в атмосферу и в водоемы.    
Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и умений в области защиты окружающей среды; 
- получение теоретических знаний и практических навыков в расчете количества выбросов от ТЭУ в 

атмосферу, в водоем и подборе схемы очистки выбросов в области подтверждения соответствия; 
- освоение методов расчета количества выбросов от ТЭУ в атмосферу, расчет высоты дымовой трубы; 
- освоение методов и процедур подтверждения соответствия заданным требованиям, выбора 

необходимой доказательности соответствия требованиям нормативных документов; 
- получение практических навыков использования новых эффективных  методов защиты окружающей 

среды от выбросов ТЭУ; 
- системное использование полученных знаний в вопросе защиты окружающей среды, применяя 

новые технологические схемы и процессы; 
- использование современных информационных технологий при проведении оценки соответствия 

установленным нормам. 
4. Содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия взаимодействия теплоэнергетики и окружающей среды. Ресурсы 

окружающей среды. Примесные выбросы теплоэнергетических объектов и их распространение. 
Изменения в окружающей среде под влиянием антропогенных воздействий.  Способы снижения 

загрязняющих выбросов.  Влияние вредных выбросов ТЭС и ТЭЦ на атмосферу. Экологические 

проблемы Новомосковска и Тульской области. Экологическая обстановка в стране. Рассеивание в 

атмосфере выбросов. Дымовые трубы. 
Методика расчета рассеивания вредных веществ и выбор оптимальной высоты дымовой трубы Контроль 

состава и концентрации вредных веществ в уходящих газах котлов. Автоматизация контроля загрязнений 

атмосферного воздуха. 
Сточные воды предприятий теплоэнергетики и их очистка. Классификация сточных вод ТЭС. Влияние 

сточных вод ТЭС на природные водоемы. 
Обработка сбросных вод водоподготовительных установок. Очистка сточных вод, содержащих 

нефтепродукты. 
Очистка обмывочных вод поверхностей нагрева котлов. Очистка сточных вод химических промывок и 

консервации оборудования. Обезвреживание сточных вод систем гидрозолоудаления. Очистка сточных 

вод сероочистных установок. 
Улавливание твердых веществ из дымовых газов. Характеристики летучей золы. Основы теории 

золоулавливания. Типы и характеристики золоуловителей. 
Электрофильтры. Краткие сведения об улавливании золы на мазутных ТЭС. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок» 

направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 
УК-8.2 
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возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 
УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях 

Теоретическая  
профессиональная  

подготовка 

ПК-3 
Готов к обеспечению и 

разработке 

экозащитных 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1 
Демонстрирует знание нормативов по обеспечению 

экологической безопасности объектов профессиональной 

деятельности 
ПК-3.2 
Демонстрирует навыки разработки экозащитных мероприятий 

для объектов профессиональной деятельности 
 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути решения технологических проблем в 

рамках своей профессиональной компетенции, экономические проблемы и общественные процессы, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 

нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности 
- системы экологического управления предприятия, методы проектирования элементов оборудования и 

объектов деятельности в целом с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации, способы  проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок по стандартным методикам, методику организации рабочих мест, 

способы проведения измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
- методы  изучения и анализа необходимой информации, технических данных, показателей и результатов 

работы,  обобщение и систематизацию, проведение необходимых расчетов с использованием 
современных технических средств  

Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 
- собирать  и анализировать исходные данные для проектирования элементов с использованием 

нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации, использовать 

компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническому регулированию 
Владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения соответствия безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями технических регламентов к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности 
- способами проведения измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
- современными тенденциями совершенствования системы подтверждения соответствия в Российской 

Федерации и за рубежом 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 

59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному 

хозяйствованию и повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  
Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Экономика энергетики» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 является обязательной для 

освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Экономика, История, Философия, Математика. 
Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: 

Экономика; Энергосбережение в теплотехнологических процессах и установках предприятий и ЖКХ, Автономные 

системы энергоснабжения; Государственная итоговая аттестация. электроснабжения; Электроэнергетические 

системы и сети; Государственная итоговая аттестация. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Экономика энергетики» направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

                          Рабочая программа дисциплины "Экономика энергетики" 
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Категория 

\общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.4  
Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач 
УК-2.5 
Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования 
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Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 
Индикаторы достижения компетенции 

проектно-
конструкторский 

ПК-6 Способен проводить 

обоснование проектных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Демонстрирует знание показателей, нормативов и методов 

по обеспечению энергетической и экономической 

эффективности, ресурсосбережения, резервирования 
ПК-6.2 
Демонстрирует навыки составления и выбора конкурентно-
способных вариантов, выбора оптимального решения при 

проектировании объектов профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и практических экспериментальных исследований; 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
- правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 

рассматриваемой области; 
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
- навыками составления и выбора конкурентно-способных вариантов, выбора оптимального решения при 

проектировании объектов профессиональной деятельности; 
– навыком обоснования выбора принятых решений. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика энергетики» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

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

практической 

подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
46,2 

 
Контактная работа - аудиторные занятия: 46,2  
В том числе:   
Лекции 16  
Практические занятия  30  
Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
- 

 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,2  
Самостоятельная работа (всего): 25,8  
в том числе:   

Курсовая работа -  

Проработка лекционного материала  8  

Подготовка к практическим  занятиям 8  
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Подготовка к тестированию и контрольным работам 8  

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 1,8  

Форма(ы) контроля: зачет 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

   Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Прак. 
занятия 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Лаб. 
   работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Сам. 
работа 

1 
Раздел 1. Предприятие в рыночной 

экономике 
 

12 - 3 - 2 - - - 7 

1.1 
Предмет, содержание и задачи  
курса 

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

1.2 
Предприятие – основное звено 

экономики 
3,5 - 1 - 0,5 - - - 2 

1.3 
Производственная и организационная 
структуры предприятия 

6 - 1 - 1 - - - 4 

2 
Раздел 2. Производственные 

ресурсы, их формирование и 

эффективность использования  
 

26 - 6 - 12 - - - 8 

2.1 Основные фонды предприятия 9 - 2 - 4 - - - 3 

2.2 Оборотные средства предприятия 9 - 2 - 4 - - - 3 

2.3 
Трудовые ресурсы и организация 

оплаты труда на предприятии 
8 - 2 - 4 - - - 2 

3 
Раздел 3. Финансовая система и 

результаты  хозяйственной 

деятельности предприятия 
33,8 - 7 - 16 - - - 10,8 

3.1 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 
13 - 3 - 8 - - - 2 

3.2 
Основы ценообразования в энергетике. 

Формирование тарифов на 

электрическую и тепловую энергию 
8 - 2 - 4 - - - 2 

3.3 
Формирование финансовых 

результатов деятельности предприятия 
 

12,8 - 2 - 4 - - - 6,8 

 ИТОГО 71,8 - 16 - 30 - - - 25,8 

 Подготовка к зачету          

 
Контактная самостоятельная работа 
(консультации) 

         

 
Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,2         

 ИТОГО 72         

 

6.2 Содержание разделов дисциплины  

Наименование  
раздела (подраздела) 

дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономике 

1.1 Предмет, 

содержание и задачи 

курса 

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения курса 

«Экономика энергетики». Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их 

место в системе экономических наук. Роль дисциплины в подготовке бакалавров 

направления «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение». 
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1.2 Предприятие – 
основное звено 

экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  Понятие 

предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий и их объединений. 

1.3 Производственная и 

организационная 

структуры предприятия 

Производственная структура предприятия. Характеристика основного, 

вспомогательного, обслуживающего и побочного производств. Понятие цеха, участка, 

рабочего места: их виды и назначение.  Производственный процесс, его структура и 

принципы организации. Понятие производственного цикла и его составных частей. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное, массовое. Организация 

производственного процесса. Организационная структура управления предприятием. 

Типы управленческих структур. 
Раздел 2. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность использования  

2.1 Основные фонды 

предприятия 

Уставной капитал и имущество предприятий. Сущность и значение основных 

фондов, их классификация и структура. Методы оценки основных фондов. Физический 

и моральный износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Нормы 

амортизации, их роль и методика разработки. Способы начисления амортизационных 

отчислений: линейный, уменьшающегося остатка. Понятие ускоренной амортизации. 

Амортизационный фонд, его назначение и использование. Особенности  начисления 

амортизации на нематериальные активы. Показатели эффективности и пути улучшения 

использования основных фондов. 

2.2 Оборотные 

средства предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. 

Кругооборот и показатели использования оборотных средств. Способы ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. Методы оценки производственных запасов.  

2.3 Трудовые ресурсы и 

организация оплаты 

труда на предприятии 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их 

классификация и структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. 

Эффективность использования персонала предприятия. Показатели и методы 

измерения производительности труда. Факторы роста производительности труда. 

Оплата труда работников. Сущность и принципы организации заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная    

система оплаты труда. 

2.4 Производственная 

программа и мощность 

предприятия 

Экономическая и функциональная стратегии предприятия, их типы и факторы 

выбора. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Теория оптимального объема 

выпуска продукции. Понятие производственной мощности предприятия и методика ее 

расчета и показатели использования производственной мощности. Взаимосвязь 

производственной программы и производственной мощности. Понятие 

производственной программы предприятия и ее назначение. Исходные материалы для 

разработки производственной программы. Содержание производственной программы 

предприятия, характеристика ее разделов и показателей. Определение валовой, 

товарной и реализуемой продукции. Анализ показателей производственной программы. 
Раздел. 3 Финансовая система и результаты  хозяйственной деятельности предприятия 

3.1 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной 

практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы 

предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета 

затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция 

себестоимости продукции, методы ее составления. Классификация затрат по роли в 

производственном процессе: основные и накладные. Прямые и косвенные затраты. 

Распределение косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 

Постоянные, переменные и валовые издержки, характер их взаимосвязи.  Основные 

направления снижения издержек. Калькуляция себестоимости энергии, 

калькуляционные единицы. Особенности расчета себестоимости производства, 

передачи и распределения энергии. 

3.2 Основы 

ценообразования в 

энергетике. 

Формирование тарифов 

на электрическую и 

тепловую энергию 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. 

Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги 

регулирования цен. Ценовая политика на различных рынках и методы ценообразования. 

Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их классификация.  Система и 

структура оптовых цен. Франкирование цен. Виды ценовых стратегий и их реализация. 
Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – составная часть 

общей системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный тарифы и области 

применения. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Средний тариф. 

Тарифы на тепловую энергию. Плата за электро- и тепловую энергию. 
3.3 Формирование 

финансовых 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и 

значение. Методы расчета выручки для составления финансовой отчетности и целей 
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результатов 

деятельности 

предприятия 

налогообложения: по срокам оплаты отгруженной продукции и по срокам отгрузки 

продукции. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации 

продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 

предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 
 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 Знать:    

1 -  основы экономики, организации производства, труда и управления; +   

2 
- сущность предприятия как коммерческой организации и основы его 

функционирования в условиях рынка; 
 +  

3 
- методы рационального использования ресурсов и управления 

предприятием с целью получения максимальной прибыли; 
  + 

4 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, 

показатели их эффективного использования; 
   

5 
- особенности расчета и методы оценки основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
 + + 

6 
- закономерности функционирования современной экономики на уровне 

предприятия;  
   

 Уметь:    

1 
 - осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 
+ + + 

2 
- использовать современные методы оценки и анализа состояния основных 

видов ресурсов предприятия; 
 + + 

3 
- рассчитывать    по    принятой    методике    основные    технико-
экономические   показатели деятельности хозяйствующего субъекта и 

оценивать эффективность использования его основных ресурсов; 
  + 

4 - анализировать во взаимосвязи экономические процессы на предприятии;   + + 
 Владеть:    

1 
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для проведения 

расчета и анализа основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятия; 
+   

2 
- навыками выбора оптимального решения поставленных задач с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
 +  

3 
-  методами и средствами воздействия на экономику предприятия с целью 

снижения затрат и повышения экономической эффективности 

производства; 
  + 

4 
- навыками решения конкретных технико-экономических, 

организационных и управленческих вопросов в энергетической области; 
 + + 

5 
- практическими навыками анализа основных проблем экономики 

хозяйствующего субъекта и составления обоснованных рекомендаций по 

улучшению его деятельности. 
 + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

их достижения: 

№ Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

 достижения компетенции 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

1 

 

УК-2 
Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.4  
Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 
 и точками контроля, при 

необходимости корректирует 

способы решения задач 

+ + + 
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УК-2.5 
Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

+ + + 

2 

 

ПК-6 Способен проводить 

обоснование проектных решений в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Демонстрирует знание показателей, 

нормативов и методов по 

обеспечению энергетической и 

экономической эффективности, 

ресурсосбережения, резервирования 
 

+ + + 

ПК-6.1 
Демонстрирует знание показателей, 

нормативов и методов по 

обеспечению энергетической и 

экономической эффективности, 

ресурсосбережения, резервирования 
 

+ + + 

 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

№ п/п 
№ раздела  

(подраздела) 
дисциплины 

Темы практических занятий   Часы 

1 

1.1 Изучение основных задач и методологии курса 
 

0,5 

1.2 
Изучение структуры национальной экономики: сфер, секторов, комплексов, 

отраслей.  Определение понятия предприятия, его целей, основных функций и 

видов деятельности.  и  особенностей их организационно-правовых форм. 
0,5 

1.3 Изучение структуры и принципов организации производственного процесса.  1 

2 

2..1 

Анализ экономического содержания и структуры ресурсного обеспечения 

предприятия. Изучение сущности и значения основных фондов, их классификации 

и структуры, методов оценки основных фондов. 
Изучение классификации, структуры, методов оценки и видов износа ОПФ. 
Решение ситуационных задач по четырем способам расчета амортизационных  

отчислений, разбор показателей эффективности использования ОПФ 

1 

2.2 
Изучение состава, структуры и источников формирования оборотных средств. 
Семинар в диалоговом  режиме по рассмотрению стадий кругооборота и 

показателей использования оборотных средств. 
 

1 

3 2.3 

Изучение кадров предприятия, их классификации и структуры. Показатели и 

методы измерения производительности труда.  
Решение ситуационных задач по расчету численности рабочих цеха. Разбор 

конкретных ситуаций по использованию различных форм и систем оплаты труда 

2 

4 2.4 
Решение ситуационных задач по расчету производственной мощности предприятия 

и анализу показателей ее использования. 
2 

5 3.1 

Решение ситуационных задач по составлению калькуляции себестоимости 

продукции и сметы затрат на производство. Разбор конкретных ситуаций по 

распределению косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 
 
 
 
 
 

2 

6 3.2 

Решение ситуационных задач по расчету тарифов на энергию: одноставочный и 

двуставочный тарифы и области применения. Средний тариф. Тарифы на тепловую 

энергию. Плата за электро- и тепловую энергию. 
 

1 



11 
 

3.3 

Изучение видов прибыли, ее распределение и использование. Понятие и показатели 

рентабельности работы предприятия. 
Расчеты валового дохода (выручки) от реализации продукции (работ, услуг), 

прибыли, показателей рентабельности. Анализ видов прибыли, распределения и 

использования прибыли предприятия. 

        1 

7  Контрольная работа по разделам 2 и 3 2 

 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 

Курсовые работы не предусмотрены. 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

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

РИНЦ; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки решения задач на практических занятиях (использование формул); 
– тестирования (бланкового). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется 

в форме проверки контрольной работы (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий). 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача тестов и контрольной работы. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

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

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 1/3), испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по 

дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсовой работы и экзамена.  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. 

Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный 

ответ.   
Билеты включают два теоретических вопроса и задачу. Трудоемкость заданий каждого билета примерно 

одинакова.  

10.3 Оценивание результатов обучения 
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Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по дисциплине 

Сформированность знаний Сформированность умений Сформированность навыков и (или) 

опыта деятельности 

полнота, глубина, осознанность результативность, правильность, прочность, 

последовательность, рефлексивность 
качественность, скорость, автоматизм, 

редуцированность действий 

10.3.1 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции (части компетенции) по 

дисциплине при текущем контроле  

Показатели текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

Тестирование 
с оценкой* «отлично» 

или «хорошо». 
с оценкой 

«удовлетворительно» 
с оценкой 

«неудовлетворительно» 

Выполнение 

контрольной работы  
с оценкой* «отлично» 

или «хорошо». 
с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» или 

не выполнены 
Решение задач на 

практических занятиях  
в полном объеме с 

высоким качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

Выполнение курсовой 

работы 
в полном объеме с высоким 

качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном объеме 

ко времени контроля 

Использование 

основной и 

дополнительной 

литературы 

использует 

самостоятельно 
по указанию 

преподавателя 
не использует 

 *Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Показатели оценки  
(дескрипторы) 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка 

«отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 
«неудовлетворите-

льно» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  

Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены в 

полном объеме.  

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы.  

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены.  

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 Ответы по существу 

на все теоретические 

вопросы, но не 

имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 

Намечены схемы 

решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы.  

Задания не 

выполнены. 

Ответы менее чем на 

половину 

теоретических 

вопросов. 

Решение 

практических 

заданий не 

предложено. 

Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

предусмотренных данной программой дисциплины. 

10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 
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Ниже представлены примеры тестовых вопросов и контрольных заданий для текущего контроля. Полный 

текст всех тестов и контрольных заданий приведен в Фонде оценочных средств. 

Примеры тестового контроля по темам дисциплины 

Т-1 ТЕСТ «ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ» 
1.  Амортизация основных фондов - это: 

  а) износ основных фондов; 
  б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 
  в) восстановление основных фондов; 
  г) содержание основных фондов. 

2.  Показатель фондоотдачи характеризует: 
          а) количество произведенной продукции в расчете на 1 руб. основных производственных фондов; 

  б) уровень технической оснащенности труда; 
           в) производительность труда.  

3. Остаточная стоимость основных фондов: 
                а) зависит от срока службы основных фондов; 
                б) определяется вычитанием стоимости износа из балансовой стоимости основных фондов; 

  в) не зависит от нормы амортизационных отчислений; 
  г) обязательно соответствует степени физического износа; 
  д) зависит от затрат на капитальный ремонт. 

Т-2 ТЕСТ «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА» 
1.    Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения: 

а) готовая продукция; 
б) денежные средства в кассе; 
в) дебиторская задолженность; 
г) прибыль предприятия. 
 

2.   Установление норматива оборотных средств позволяет определить: 
а) объем реализованной продукции; 
б) наличие сверхнормативных запасов оборотных средств; 
в) фондоемкость продукции; 
г) потребность собственных оборотных средств. 

3.   Ускорение оборачиваемости оборотных средств: 
а) обеспечивает увеличение объема реализуемой продукции; 
б) обеспечивает экономию оборотных средств; 
в) обеспечивает относительное высвобождение основных фондов; 

         г) уменьшает величину необходимых запасов оборотных фондов. 

Т-3  ТЕСТ «ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ» 
1.  К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

а) топливо и энергию на технологические цели; 
б) основную заработную плату работников предприятия; 
в) амортизацию основных фондов; 
г) расходы на подготовку и освоение производства; 
д) заработную плату производственных рабочих. 

2.   Назначение   классификации    затрат    на   производство по экономическим элементам: 
а) определение затрат на производство и реализацию единицы продукции; 

   б) основание для составления сметы затрат на производство; 
   в) определение   затрат    на    производство и реализацию продукции (за год, квартал); 
   г) установление цены продукции. 

          3.   К накладным издержкам относятся: 
                  а) расходы на заработную плату рабочим; 

       б) отчисления в пенсионный фонд; 
    в) расходы на сырье и материалы; 
    г) расходы на заработную плату управленческому персоналу предприятия. 

Критерии для оценивания тестов 

Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 90% вопросов теста. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% вопросов теста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-74% вопросов теста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, чем на 60% вопросов 

теста. 

Примеры заданий на контрольную работу (КР) 
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Задача 1 
Производительность труда в результате совершенствования технологического процесса повышается на 20%. 

Зарплата рабочих, обслуживающих технологический процесс, увеличивается на 8%. При старом технологическом 

процессе зарплата этих рабочих в расчете на запланированный выпуск продукции составила бы 9500 руб. 

Определить экономию затрат в результате роста производительности труда. 
Задача 2 
Аппарат, первоначальная стоимость которого 125 тыс. рублей, ввиду значительного износа выведен из 

эксплуатации досрочно через 3 года и реализован как металлолом за 9 тыс. рублей. Норма амортизации аппарата – 
18%. Определить нормативный срок службы аппарата, остаточную стоимость в момент его списания, коэффициент 

износа, а также недоамортизированную стоимость аппарата. 
Задача 3 
Плановая себестоимость единицы продукции равна 3420 рублей. Оптовая цена – 5200 рублей. План 

реализации продукции выполнен на 105% при задании 500 штук. Доля  условно-постоянных расходов в базисной 

себестоимости составляет 30%. Определить сумму сверхплановой прибыли, а также плановую и фактическую 

рентабельность продукции. 

Критерии для оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 1/3).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 

10.5 Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

Ниже представлены примеры вопросов и задач, включаемые в экзаменационные билеты. Полный перечень 

всех вопросов и задач приведен в Фонде оценочных средств. 

 Примеры вопросов к зачету 

1. Понятие предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности   
2. Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы 
3. Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура 
4. Методы оценки основных фондов 
5. Кругооборот и показатели использования оборотных средств 
6. Кадры предприятия, их классификация и структура 
7. Тарифная система оплаты труда. 
8. Показатели использования производственной мощности 
9. Классификация затрат на производство и реализацию продукции 

       10. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия 
 
 
 
 
 

Пример задачи для зачета 

Задача 
В отчетном году объем реализованной продукции предприятия составил 20 млн. руб. при среднегодовом 

размере оборотных средств 2,5 млн. руб. На плановый период намечено уменьшить период одного оборота 

оборотных средств на 2 дня и увеличить объем реализованной продукции на 10%. Рассчитать коэффициенты 

оборачиваемости, закрепления и период одного оборота оборотных средств в отчетном и плановом году, а также 

потребность в оборотных средствах и размер высвобожденных оборотных средств в плановом периоде. 

10.6 Вид экзаменационного билета 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 
Новомосковский институт (филиал) 

Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
________________ 
подпись (Ф.И.О.) 

  
Дисциплина  
Направление  
Направленность  

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 1 

 
1.  
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2.  
3.  
  
 
Лектор,           Фамилия И.О. 

10.6.1 Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета к зачету 

Оценка зачета  Требования к знаниям, умениям и навыкам 

«зачтено»  Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил материал; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет 

тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных 

источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач.  
«незачтено»  Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части материала (более 50 %); неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; 

не имеет представлений по методике выполнения практической работы.  

10.6.2 Критерии оценивания и шкала оценок по защите курсовой работы 

Курсовая работа не предусмотрена 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

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

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при 

контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
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Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

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

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

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

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества 

и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 

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

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 

(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 

изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций 

приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 

по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании 

учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 

лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 

контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

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

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 

обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в 

обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 

практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по 

дисциплине. 
Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, 

рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 

занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  
Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению письменных 

работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. 
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Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 

написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, 

курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой работы студент 

должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 

целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки и 

компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать практический материал; умение 

самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; умение логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму научного исследования; умение пользоваться 

глобальными информационными ресурсами; владение современными средствами телекоммуникаций; способность 

и готовность к использованию основных прикладных программных средств; способность создать содержательную 

презентацию выполненной работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить 

оценивание знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 

– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

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

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

проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

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

составляет более 405 000 экз. 
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен 

в основной образовательной программе. 

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Мормуль, Н.Ф. Экономика предприятия: теория 

и практика: учеб. пособие для бакалавров / Н.Ф. 

Мормуль; под ред. проф. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015 .– 180 с. : 

ил., табл. – (Бакалавр – магистр). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Экономика энергетики [Текст] : учеб.-метод. 

пособ. для студ. всех форм обуч. направл. подгот. 
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 

направленность (профиль) подгот. "Промышленная 

теплоэнергетика" / сост. И. Н. Седова, Г. И. Жабер, Г. 

А. Федорова. - Новомосковск, 2016. - 159 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/course/vie
w.php?id=1120 
 

Да 

Д-2. Краткий курс по экономике предприятия: учеб. 

пособие. – :Издательство «Окей-книга», 2015. – 128 
с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3. Лобковская. О.З., Седова И.Н.  Методические 

указания к выполнению курсовой работы по курсу 

«Экономика предприятия (организации)». 

Новомосковск, издательский центр НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2021. - 36 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-4. Милкова, О. И. Экономика и организация 

предприятия : учебник и практикум для вузов / 
О. И. Милкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 473 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04300-6. — Текст : электронный 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/ekonomika-
i-organizaciya-predpriyatiya-
492868#page/1 (дата 

обращения: 01.06.2022).* 

Да 

*Договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе «Юрайт» ИКЗ 22 1770707263777070100100040015814244 от 16.03.2022г., срок действия с 16.03.2022 по 

15.03.2023г. 
 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

ЭБС: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 01.08.2022г.) - 

https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 

01.08.2022г.) - https://urait.ru/ 
Базы данных 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.08.2022г.) - 

http://www.consultant.ru/ 
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.08.2022г.) - 

http://www.wiley.com/ 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.wiley.com/
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3 База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база данных) -  
http://www.gks.ru/ 

4 Национальная экономическая энциклопедия (информационно-справочная система) - http://vocable.ru/ 
5 Информационно-справочная система Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru/ 
6 Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» - 

http://www.rspp.ru/ 
7 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 02.09.2017). 
8 Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html  
 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института. 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

о ОВЗ 

Лекционная аудитория 
(ауд.214)  

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(ауд. 214) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций обучающихся 

(ауд.214) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.214) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов (ауд. 222) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом 

к сети «Интернет», электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

управления учебными курсами Moodle. Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир). 

приспособлено* 

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

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

установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle. 

Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

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

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
http://www.gks.ru/
http://vocable.ru/
http://vocable.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 

записи e5: 100039214)) 
3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4.Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

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

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

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; кафедральная 

библиотека электронных изданий. 
 
 

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Экономика энергетики» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 46,2 час., из них: лекционные 16,  практические 

занятия 30. Самостоятельная работа студента 25,8 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика энергетики» относится к й части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02. Является обязательной для освоения в 6 

семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Экономика, 

История, Философия, Математика. 
Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: 

Электроснабжение; Технологические энергоносители, Научно-исследовательская работа; государственная 

итоговая аттестация. 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному 

хозяйствованию и повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  
 
Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
4 Содержание дисциплины 
Предмет, содержание и задачи курса. Предприятие – основное звено экономики.  Основные фонды предприятия. 

Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Издержки производства и себестоимость 

продукции. Основы ценообразования в энергетике. Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

Формирование финансовых результатов деятельности предприятия. 
 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Экономика энергетики» обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2): 
- выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами 

 и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач (УК-2.4); 
- представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования (УК-2.5); 
Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности  (ПК -6): 
- демонстрирует знание показателей, нормативов и методов по обеспечению энергетической и экономической 

эффективности, ресурсосбережения, резервирования (ПК-6.1); 
- демонстрирует навыки составления и выбора конкурентно-способных вариантов, выбора оптимального решения 

при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-6.2). 
. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и практических экспериментальных исследований; 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
- правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 

рассматриваемой области; 
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
- навыками составления и выбора конкурентно-способных вариантов, выбора оптимального решения при 

проектировании объектов профессиональной деятельности; 
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– навыком обоснования выбора принятых решений. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 

59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному 

хозяйствованию и повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  
Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Экономика энергетического производства» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплины по выбору Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 является 

обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Экономика, История, Философия, Математика. 
Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: 

Экономика; Энергосбережение в теплотехнологических процессах и установках предприятий и ЖКХ, Автономные 

системы энергоснабжения; Государственная итоговая аттестация. электроснабжения; Электроэнергетические 

системы и сети; Государственная итоговая аттестация. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Экономика энергетического производства» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

             Рабочая программа дисциплины "Экономика энергетического производства" 
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Категория 

\общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Фундаментальная 
подготовка 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.4  
Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач 
УК-2.5 
Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 
Индикаторы достижения компетенции 

проектно-
конструкторский 

ПК-6 Способен проводить 

обоснование проектных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Демонстрирует знание показателей, нормативов и методов 

по обеспечению энергетической и экономической 

эффективности, ресурсосбережения, резервирования 
ПК-6.2 
Демонстрирует навыки составления и выбора конкурентно-
способных вариантов, выбора оптимального решения при 

проектировании объектов профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и практических экспериментальных исследований; 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
- правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 

рассматриваемой области; 
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
- навыками составления и выбора конкурентно-способных вариантов, выбора оптимального решения при 

проектировании объектов профессиональной деятельности; 
– навыком обоснования выбора принятых решений. 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика энергетики» составляет 72 часа или 2 зачетные единицы (з.е). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

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

практической 

подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
46,35 

 
Контактная работа - аудиторные занятия: 46,35  
В том числе:   
Лекции 16  
Практические занятия  30  
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Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
- 

 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,35  
Самостоятельная работа (всего): 25,35  
в том числе:   

Курсовая работа -  

Проработка лекционного материала  8  

Подготовка к практическим  занятиям 8  

Подготовка к тестированию и контрольным работам 8  

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 1,35  

Форма(ы) контроля: зачет 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

   Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Прак. 
занятия 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Лаб. 
   работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
 

Сам. 
работа 

1 
Раздел 1. Предприятие в рыночной 

экономике 
 

12 - 3 - 2 - - - 7 

1.1 
Предмет, содержание и задачи  
курса 

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

1.2 
Предприятие – основное звено 

экономики 
3,5 - 1 - 0,5 - - - 2 

1.3 
Производственная и организационная 
структуры предприятия 

6 - 1 - 1 - - - 4 

2 
Раздел 2. Производственные 

ресурсы, их формирование и 

эффективность использования  
 

26 - 6 - 12 - - - 8 

2.1 Основные фонды предприятия 9 - 2 - 4 - - - 3 

2.2 Оборотные средства предприятия 9 - 2 - 4 - - - 3 

2.3 
Трудовые ресурсы и организация 

оплаты труда на предприятии 
8 - 2 - 4 - - - 2 

3 
Раздел 3. Финансовая система и 

результаты  хозяйственной 

деятельности предприятия 
33,8 - 7 - 16 - - - 10,8 

3.1 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 
13 - 3 - 8 - - - 2 

3.2 
Основы ценообразования в энергетике. 

Формирование тарифов на 

электрическую и тепловую энергию 
8 - 2 - 4 - - - 2 

3.3 
Формирование финансовых 

результатов деятельности предприятия 
 

12,8 - 2 - 4 - - - 6,8 

 ИТОГО 71,8 - 16 - 30 - - - 25,8 

 Подготовка к зачету          

 
Контактная самостоятельная работа 
(консультации) 

         

 
Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,2         

 ИТОГО 72         

6.2 Содержание разделов дисциплины  
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Наименование  
раздела (подраздела) 

дисциплины 
Содержание подраздела 

Раздел 1. Топливно-энергетический комплекс в составе национальной экономики 

1.1 Состав и структура 

топливно-энергетического 

комплекса  

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения 

курса «Экономика энергетического производства». Состав и структура 

топливно-энергетического комплекса. Характеристика  ТЭК России на 

современном  этапе развития. Значение ТЭК в жизни хозяйства страны. 

Топливно-энергетический баланс. Классификация энергосистем. Проблемы 

развития ТЭК России.  

1.2 Электроэнергетическая 

отрасль 

Специфика и значение энергетической отрасли . Электрические станции. 
Состав электроэнергетических  систем. Тепловая электроэнергетика. 
Атомная электроэнергетика. Принципы развития энергосистем энергосистем. 

Преимущества  крупных энергосистем. 

1.3 Основы экономики 

формирования энергосистем 

Сценарии развития экономики: от энергодоминирующего  до 

энергосберегающего. Показатели, определяющие экономику энергетического 

производства. 

Раздел 2. Экономика энергетических предприятий 

2.1 Ресурсы энергопредприятия 

Основные фонды энергетических предприятий: состав, структура,  
оценка, воспроизводство и эффективность использования. 

Производственные фонды. Понятие производственных основных фондов 

(основных средств). Состав, структура и классификация основных средств. 

Учет и оценка основных средств. Износ, начисление амортизации. Показатели 

обеспеченности и эффективности использования основных средств. Оборотные 

средства энергопредприятий. Понятие, состав, структура, группировка 

оборотных средств. Кругооборот и его стадии. Нормирование оборотного 

капитала: понятия, принципы и методы. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Производственные мощности 

энергопредприятий. 

2.2 Основы ценообразования в 

энергетике. Формирование 

тарифов на электрическую и 

тепловую энергию 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. 

Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги 

регулирования цен. Ценовая политика на различных рынках и методы 

ценообразования. Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их 

классификация.  Система и структура оптовых цен. Франкирование цен. Виды 

ценовых стратегий и их реализация. 
Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – составная 

часть общей системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный тарифы и 

области применения. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. 

Средний тариф. Тарифы на тепловую энергию. Плата за электро- и тепловую 

энергию. 

2.3 Формирование 

финансовых результатов 

деятельности предприятия 
 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его 

сущность и значение. Методы расчета выручки для составления финансовой 

отчетности и целей налогообложения: по срокам оплаты отгруженной 

продукции и по срокам отгрузки продукции. Прибыль, ее сущность и 

формирование. Виды прибыли: от реализации продукции, налогооблагаемая, 

чистая. Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие и 

показатели рентабельности работы предприятия. 
Раздел 3. Управление энергетическим предприятием 

3.1 Теоретические основы 

управления в энергетике 

Понятие об управлении. Законы и принципы управления. Методы и  
функции управления. Объекты управления. Разновидности структур 

управления. Характеристика структур управления электростанций и 

электросетевых компаний. Этапы формирования и совершенствования систем 

управления. 
3.2 Оценка экономической 

эффективности использования 

вычислительной техники в 

управлении 

Показатели оценки экономической эффективности использования ЭВМ. 

Оценка экономического эффекта при автоматизации оперативного управления. 
Расчет экономической эффективности внедрения ЭВМ в управление 

энергосистемой. 

3.3 Планирование в управлении 

национальной экономикой 

Сущность и задачи планирования. Основная цель планирования. Задачи 

планирования. Принципы планирования. Перспективные (долгосрочные и 

среднесрочные) планы. Годовое внутриорганизационное планирование. 

Календарный план. План технического развития. План по труду и заработной 

плате. План механизации. План материально-технического обеспечения и 

комплектации. План себестоимость СМР. Бизнес-планирование. Оперативное 

планирование. Аналитические исследования производственно-хозяйственной 
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деятельности энергокомпаний. Маркетинговые исследования в энергетике. 

 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 Знать:    

1 -  основы экономики, организации производства, труда и управления; +   

2 
- сущность предприятия как коммерческой организации и основы его 

функционирования в условиях рынка; 
 +  

3 
- методы рационального использования ресурсов и управления предприятием 

с целью получения максимальной прибыли; 
  + 

4 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, 

показатели их эффективного использования; 
   

5 
- особенности расчета и методы оценки основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
 + + 

6 
- закономерности функционирования современной экономики на уровне 

предприятия;  
   

 Уметь:    

1 
 - осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 
+ + + 

2 
- использовать современные методы оценки и анализа состояния основных 

видов ресурсов предприятия; 
 + + 

3 
- рассчитывать    по    принятой    методике    основные    технико-
экономические   показатели деятельности хозяйствующего субъекта и 

оценивать эффективность использования его основных ресурсов; 
  + 

4 - анализировать во взаимосвязи экономические процессы на предприятии;   + + 
 Владеть:    

1 
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для проведения расчета 

и анализа основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия; 
+   

2 
- навыками выбора оптимального решения поставленных задач с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
 +  

3 
-  методами и средствами воздействия на экономику предприятия с целью 

снижения затрат и повышения экономической эффективности производства; 
  + 

4 
- навыками решения конкретных технико-экономических, организационных и 

управленческих вопросов в энергетической области; 
 + + 

5 
- практическими навыками анализа основных проблем экономики 

хозяйствующего субъекта и составления обоснованных рекомендаций по 

улучшению его деятельности. 
 + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

их достижения: 

№ Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

 достижения компетенции 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

1 

 

УК-2 
Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4  
Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 
 и точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

+ + + 

УК-2.5 
Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 

+ + + 
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2 

 

ПК-6 Способен проводить 

обоснование проектных решений 

в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 
Демонстрирует знание показателей, 

нормативов и методов по обеспечению 

энергетической и экономической 

эффективности, ресурсосбережения, 

резервирования 
 

+ + + 

ПК-6.2 
Демонстрирует навыки составления и 

выбора конкурентно-способных 

вариантов, выбора оптимального 

решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности  

+ + + 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1 Практические занятия 

Темы практических занятий по дисциплине 

№ п/п 
№ раздела  

(подраздела) 
дисциплины 

Темы практических занятий   Часы 

1 

1.1 Изучение основных задач и методологии курса 
 

0,5 

1.2 
Изучение структуры национальной экономики: сфер, секторов, комплексов, 

отраслей.  Определение понятия предприятия, его целей, основных функций и 

видов деятельности.  и  особенностей их организационно-правовых форм. 
0,5 

1.3 Изучение структуры и принципов организации производственного процесса.  1 

2 

2..1 

Анализ экономического содержания и структуры ресурсного обеспечения 

предприятия. Изучение сущности и значения основных фондов, их классификации 

и структуры, методов оценки основных фондов. 
Изучение классификации, структуры, методов оценки и видов износа ОПФ. 
Решение ситуационных задач по четырем способам расчета амортизационных  

отчислений, разбор показателей эффективности использования ОПФ 

1 

2.2 
Изучение состава, структуры и источников формирования оборотных средств. 
Семинар в диалоговом  режиме по рассмотрению стадий кругооборота и 

показателей использования оборотных средств. 
 

1 

3 2.3 

Изучение кадров предприятия, их классификации и структуры. Показатели и 

методы измерения производительности труда.  
Решение ситуационных задач по расчету численности рабочих цеха. Разбор 

конкретных ситуаций по использованию различных форм и систем оплаты труда 

2 

4 2.4 
Решение ситуационных задач по расчету производственной мощности предприятия 

и анализу показателей ее использования. 
2 

5 3.1 

Решение ситуационных задач по составлению калькуляции себестоимости 

продукции и сметы затрат на производство. Разбор конкретных ситуаций по 

распределению косвенных затрат на себестоимость отдельных видов продукции. 
 
 
 
 
 

2 

6 

3.2 

Решение ситуационных задач по расчету тарифов на энергию: одноставочный и 

двуставочный тарифы и области применения. Средний тариф. Тарифы на тепловую 

энергию. Плата за электро- и тепловую энергию. 
 

1 

3.3 

Изучение видов прибыли, ее распределение и использование. Понятие и показатели 

рентабельности работы предприятия. 
Расчеты валового дохода (выручки) от реализации продукции (работ, услуг), 

прибыли, показателей рентабельности. Анализ видов прибыли, распределения и 

использования прибыли предприятия. 

        1 

7  Контрольная работа по разделам 2 и 3 2 

8.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.3 Курсовая работа 
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Курсовые работы не предусмотрены. 

9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

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

РИНЦ; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению тестов и контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к защите курсовой работы и сдаче экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10.1 Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки решения задач на практических занятиях (использование формул); 
– тестирования (бланкового). 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется 

в форме проверки контрольной работы (решения простых и/или сложных практико-ориентированных заданий). 
Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 

работа у доски, своевременная сдача тестов и контрольной работы. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

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

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 1/3), испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по 

дисциплине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсовой работы и экзамена.  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на билеты. 

Перечень вопросов и форма билета доводятся до сведения обучающегося накануне контроля.   
На подготовку к ответу обучающемуся отводятся не менее 1 академического часа. Возможен досрочный 

ответ.   
Билеты включают два теоретических вопроса и задачу. Трудоемкость заданий каждого билета примерно 

одинакова.  

10.3 Оценивание результатов обучения 

Показатели оценивания сформированности компетенции (части компетенции) по дисциплине 

Сформированность знаний Сформированность умений Сформированность навыков и (или) опыта 

деятельности 

полнота, глубина, осознанность результативность, правильность, прочность, 

последовательность, рефлексивность 
качественность, скорость, автоматизм, 

редуцированность действий 

10.3.1 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенции (части компетенции) по 

дисциплине при текущем контроле  

Показатели текущего 

контроля 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 
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Тестирование 
с оценкой* «отлично» 

или «хорошо». 
с оценкой 

«удовлетворительно» 
с оценкой 

«неудовлетворительно» 

Выполнение контрольной 
работы  

с оценкой* «отлично» 

или «хорошо». 
с оценкой 

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«неудовлетворительно» или 

не выполнены 
Решение задач на 

практических занятиях  
в полном объеме с 

высоким качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном 

объеме ко времени контроля 

Выполнение курсовой работы 
в полном объеме с 

высоким качеством 
в полном объеме 

не выполнены в полном объеме 

ко времени контроля 

Использование основной и 

дополнительной 

литературы 

использует 

самостоятельно 
по указанию 

преподавателя 
не использует 

 *Критерии оценивания указаны в описании теста 

10.3.2. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Показатели оценки  
(дескрипторы) 

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка 

«отлично» 
оценка 

«хорошо» 
оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 
«неудовлетворите-

льно» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к 

достижению высоких 

результатов, готовность к 

дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 

проблемы.  

Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Полные ответы 

на все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены в 

полном объеме.  

Получены 

правильные 

значения всех 

расчетных 

(определяемых) 

величин. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы.  

Большинство 

требований, 

предъявляемых 

к заданию 

выполнены. 

Ответы по 

существу на 

все 

теоретические 

вопросы. 

Практические 

задания 

выполнены.  

Допущена 

неточность в 

расчете 

(определении) 

расчетной 

величины. 

Демонстрирует 

понимание 

проблемы. В 

основном 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 Ответы по существу 

на все теоретические 

вопросы, но не 

имеется 

доказательств, 

выводов, 

обоснований. 

Намечены схемы 

решения 

предложенных 

практических 

заданий 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы.  

Задания не 

выполнены. 

Ответы менее чем на 

половину 

теоретических 

вопросов. 

Решение 

практических 

заданий не 

предложено. 

Шкала используется при оценивании всех компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

предусмотренных данной программой дисциплины. 

10.4 Оценочные материалы для текущего контроля 

Ниже представлены примеры тестовых вопросов и контрольных заданий для текущего контроля. Полный 

текст всех тестов и контрольных заданий приведен в Фонде оценочных средств. 

Примеры тестового контроля по темам дисциплины 

Т-1 ТЕСТ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 
1.  Что такое топливно-энергетический комплекс: 
а) совокупность отраслей, связанных с производством и распределением энергии; 
б) предприятия по добыче горючих полезных ископаемых; 
в) предприятия по выработке электроэнергии; 
г) распределение энергии. 
2.  Укажите процентную долю топлива и энергии в экспорте России: 
а) 60 
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б) 40  
в) 20 
г) 10 
3. По запасам нефти Россия занимает это место в мире: 
а) 1 
б) 3 
в) 2  
г) 4 
4.  Основной нефтяной базой России является: 
а) Западно-Сибирская;  
б) Дальневосточная; 
в) Северо-Европейская. 
5. Нефтеперерабатывающие заводы обычно располагаются: 
а) в крупных морских портах; 
б) в местах добычи нефти; 
в) в районах потребления нефтепродуктов. 
6. В РФ действует всего столько нефтеперерабатывающих заводов: 
а) около 60 
б) около 30  
в) около 160 
Г) около 10 
7. Именно на эту базу приходится основное количество добываемого газа РФ: 
а) на Тимано-Печорскую 
б) на Оренбургско-Астраханскую 
в) на Западно-Сибирскую + 
8. Какой из представленных ниже трубопроводов не является газопроводом: 
а) «Дружба»; 
б) «Голубой поток»; 
в) «Сияние Севера». 
9. Самым большим по запасам каменного угля в РФ является этот бассейн: 
а) Кузнецкий; 
б) Подмосковный; 
в) Тунгусский . 
10. Какая ТЭС является самой мощной в РФ: 
а) Костромская; 
б) Сургутская; 
в) Рефтинская. 
11. Какой из представленных ниже районов РФ обладает максимальными потенциальными гидроресурсами: 
а) Дальний Восток; 
б) Восточная Сибирь; 
12. Самая мощная ГЭС РФ: 
а) Саянская; 
б) Куйбышевская; 
в) Красноярская. 
13. Какое количество каменного угля нужно сжечь, чтобы выделилось столько же энергии, сколько 

выделяется из 1 кг ядерного топлива: 
а) 8000 т; 
б) 5000 т; 
в) 3000 т . 
14. При эксплуатации АЭС отсутствуют эта проблема: 
а) загрязнение атмосферы; 
б) переработка ядерных отходов; 
в) обеспечение радиационной безопасности) Западная Сибирь. 
18. Наибольшая доля энергии в РФ вырабатывается на: 
а) ГЭС 
б) ТЭС + 
в) АЭС 
21. Укажите правильное утверждение: 
а) в России ведется постепенная ликвидация убыточных шахт и карьеров; 
б) самые крупные (общегеологические) запасы угля имеет Донецкий угольный бассейн; 
в) Саудовская Аравия имеет большие запасы газа, чем Россия. 
25. Теплоэнергетике не принадлежит этот вид промышленности: 
а) газовая; 
б) нефтяная; 
в) химическая. 
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26. Важнейшая задача теплоэнергетики: 
а) максимальный объем экспорта; 
б) экономия энергоресурсов; 
в) увеличение цен на энергоресурсы. 
27. Какую энергию использует Мутновская электростанция: 
а) геотермальную; 
б) угольную; 
в) газовую. 
Т-2 ТЕСТ «ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
1.    Если темпы роста номинальной заработной платы составляют 6%, а темпы роста инфляции – 15%, то 

реальная заработная плата: Ответ: Уменьшится 
2.   Определить среднегодовую стоимость основных средств предприятия, если на начало года она составила 

6500 млн. руб., в марте введено основных средств на сумму 650 млн. руб., а в сентябре списано на сумму 300 млн. 

руб. Ответ: 7062,5. 
3.   Определите планируемый рост производительности труда в %, если на предприятии работает 500 чел, в 

планируемом году намечено сэкономить 50 тыс. чел.– часов при годовом фонде времени одного среднесписочного 

работающего 1850 часов.   Ответ: 5,7%  
4. Определить остаточную стоимость электрооборудования, если его первоначальная стоимость 100 млн. 

руб., норма амортизации 4%, фактический срок службы 12 лет. Ответ: 48 
5. Имеются сведения по предприятию за отчетный год: снижение коэффициента изменения балансовой 

прибыли на 5%, рост коэффициента оборачиваемости оборотного капитала на 18,9%, снижение коэффициента 

доли НОБК в общей стоимости производственного капитала (ПК) на 5,6%. Определить изменение рентабельности 

продукции предприятия. 
а) снижение на 15,4%; 
б) снижение на 6,2%; 
в) снижение на 4,1%. 
6. Какой показатель используется для оценки части активов предприятия, финансирование которой 

происходит за счет привлечения заемных средств? 
а) показатель соотношения заемных и собственных средств; 
б) показатель изменчивости прибыли; 
в) показатель покрытия процента. 
7. Сумма общей прибыли предприятия за отчетный год составила 2450 тыс. руб. Определить изменение 

производственного капитала, если общая рентабельность увеличилась на 4,5%, а балансовая прибыль за 

предыдущий год составила 2400 тыс. руб. 
а) увеличился на 6,7%; 
б) сократился на 2,3%; 
в) увеличился на 2,4%. 
8. Определить изменение прибыли от реализации продукции, если рентабельность продукции возросла на 

11% при снижении издержек производства на 5%. 
а) рост на 5,5%; 
б) рост на 16,8%; 
в) снижение на 14,4. 
9.Как определяется рентабельность продаж? 
а) отношение прибыли от реализации продукции к текущим активам; 
б) отношение прибыли от реализации продукции к полной себестоимости этой продукции; 
в) отношение прибыли от реализации продукции к выручке от продаж. 
10. Что означает значение коэффициента автономии выше 0,5? 
а) большая часть имущества предприятия формируется за счет собственного капитала; 
б) большая часть имущества предприятия формируется за счет заемного капитала; 
в) большая часть имущества предприятия формируется за счет мобильных средств. 
11. В отчетном году по сравнению с предыдущим средняя величина текущих активов увеличилась на 1,1%, 

чистая прибыль увеличилась на 2%. Как изменилась рентабельность текущих активов? 
а) осталась без изменения; 
б) повысилась на 0,8%; 
в) повысилась на 3,1%. 
12. Чему будет равен объем товарной продукции (ТП), в планируемом периоде, если предусмотрено 

сокращение затрат на 1 руб. товарной продукции на 10%, а сумма всех затрат возрастает на 5%. Товарная 

продукция за отчетный период составила – 5000 тыс. руб. 
а) 4725 тыс. руб. 
б) 6111 тыс. руб. 
в) 4091 тыс. руб. 
13. По какой из формул нужно определять фактические затраты на один рубль товарной продукции в 

плановых ценах (S′ф)? 
а) Σzплqпл 
б) Σpплqпл 
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в) Σzплq1 
г) Σpплq1 
д) Σz 1q1 
е) Σpплq1 . 
14. Как изменилась фактическая себестоимость единицы продукции, если выполнение планового задания 

было увеличено на 10%, при снижении плана на 5%? 
а) рост на 15,8%; 
б) снижение на 13,6%; 
в) рост на 4,5. 
15. Определить сумму среднего остатка оборотного капитала по фирме за отчетный период, если выручка от 

реализации составила 2000 тыс. руб., а коэффициент закрепления сократился на 10%, составляя в предыдущем 

периоде 0,2. 
а) 360 тыс. руб.; 
б) 444,4 тыс. руб.; 
в) 400 тыс. руб. 
16. Из возобновляемых энергоресурсов в основном используется: Гидроэнергия 
17.  Определите, что такое совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов, с учетом 

количества, качества, внутренней структурой каждого из них: 
а) производственный потенциал; 
б) ресурсный потенциал; 
в) экономический потенциал; 
г) мощность производства. 
18. Механизм управления прибылью предприятия, основанный на оптимизации соотношения постоянных и 

переменных затрат это: 
а) производственный леверидж; 
б) маржинальный запас прочности; 
в) точка безубыточности; 
г) производственный рычаг. 
19.  Выберите случай, когда фирма признается банкротом: 
а) резкое ухудшение финансового положения; 
б) после достижения конкретной единовременной цели; 
в) неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих операций имущественные и 

денежные претензии кредиторов. 
 
Т-3  ТЕСТ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 
1.  Вопрос 5.Что из перечисленного не входит в технологическую основу функционирования 

электроэнергетики?  
а) Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть; 
б) Территориальные распределительные сети; 
в) Система отношений, связанных с производством и оборотом электроэнергии на оптовом рынке; 
г) Единая система оперативно-диспетчерского управления. 
2.   Что подразумевается под характеристиками, отражающими отношение полезного эффекта от 

использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения 

такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю?  
а) Энергетический ресурс; 
б) Вторичный энергетический ресурс; 
в) Энергосбережение; 
г) Энергетическая эффективность. 
д) Класс энергетической эффективности 
3. Какие методы расчета нагрузок относятся к группе «Умножение номинальной мощности на коэффициент 

меньший единицы»? 
а). Метод коэффициента спроса;  
б) Метод коэффициента расчетной мощности; 
в) Метод коэффициента формы; 
г) Метод коэффициента загрузки. 
4.   Стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической политики: 
а) энергетическая безопасность; 
б) энергетическая эффективность; 
в) бюджетная эффективность; 
г) экологическая безопасность энергетики. 
5.  Управление – это непрерывный целенаправленный, информационный процесс………..на коллективы 

людей и обеспечивающий соответствующее их поведение при изменяющихся внешних и внутренних условиях. 
Ответ: воздействия. 
6. Предметом управленческого труда является: (СП) 
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а)  Ресурсы организации. 
б)  Информация. 
в)Техника производства. 
7. К невозобновляемым энергетическим ресурсам относится: 
а) альтернативная энергетика; 
б) ядерная энергетика; 
в) природный газ. 
8. Один из плюсов ГЭС: 
а) при перекрытии рек затапливаются огромные территории; 
б) для получения электроэнергии нужно топливо; 
в) для получения электроэнергии не нужно топливо. 
9. Один из минусов ГЭС: 
а) простота в обслуживании; 
б) нет выбросов в атмосферу; 
в) при перекрытии рек затапливаются огромные территории. 
10. Альтернативный источник энергии: 
а) газ; 
б) солнечная; 
в) уголь. 
11. Ведущая роль в выработке электроэнергии в России принадлежит: 
а) АЭС; 
б) ТЭС ; 
в) ГЭС. 
12. Экологические последствия, возникающие при строительстве ТЭС: 
а) опасность радиоактивного заражения; 
б) загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива; 
в) затопление больших площадей. 
13. КПД ТЭС составляет? 
а) 45-55% 
б) 55-65% 
в) 25-35%   
г) 20% 
14. Кем определяется форма организации круглосуточного оперативного обслуживания объекта 

электроэнергетики? 
а) Владельцем объекта электроэнергетики; 
б) Субъектом оперативно-диспетчерского управления; 
в) Владельцем объекта электроэнергетики по согласованию с субъектом оперативно - диспетчерского 

управления. 
15. Какой период планирования электроэнергетического режима энергосистемы используют в качестве 

основы для планирования ремонтной кампании владельцами объектов электроэнергетики, линии электропередачи, 

оборудование и устройства которых относятся к объектам диспетчеризации? 
а) год. 
б) пять лет. 
в) месяц. 
г) семь лет. 
16. Что понимается под термином "коэффициент электрической мощности"? 
а) доля электрической энергии в энергетических ресурсах предприятия; 
б) доля активной мощности в полной мощности электроустановки; 
в) косинус угла фазового сдвига между напряжением и током электроустановки; 
г) тангенс угла фазового сдвига между напряжением и током электроустановки. 
17. Каково содержание понятия "энергетическое обследование"? 
а) анализ энергоэффективности; 
б) выявление перерасхода энергетических ресурсов; 
в) сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов; 
г) расчёт потребностей в энергоресурсах. 
18. Что обозначается термином "класс энергетической эффективности"? 
а) характеристика продукции, отражающая её энергетическую эффективность; 
б) характеристика продукции, отражающая её коэффициент мощности; 
в) характеристика продукции, отражающая долю затрат на энергетические ресурсы в её себестоимости; 
г) показатель надёжности. 
19. Субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике являются: 
1) АО «ФСК ЕЭС»; 
2) АО «СО ЕЭС»; 
3) АО «АТС»; 
4) НП «Совет рынка». 
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20. Какой принцип государственной политики России в области энергосбережения предусматривает выбор 

источника энергии оптимального качества (не выше необходимого)? 
а) Комфортность; 
б) Рациональность; 
в) Эффективность; 
г) Бережливость. 

 
 Критерии для оценивания тестов 
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 90% вопросов теста. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% вопросов теста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-74% вопросов теста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, чем на 60% вопросов 

теста. 

Критерии для оценивания тестов 

Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на 90% вопросов теста. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 75-89% вопросов теста. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 60-74% вопросов теста. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил менее, чем на 60% вопросов 

теста. 

Примеры заданий на контрольную работу (КР) 

Задача 1 
Производительность труда в результате совершенствования технологического процесса повышается на 20%. 

Зарплата рабочих, обслуживающих технологический процесс, увеличивается на 8%. При старом технологическом 

процессе зарплата этих рабочих в расчете на запланированный выпуск продукции составила бы 9500 руб. 

Определить экономию затрат в результате роста производительности труда. 
Задача 2 
Аппарат, первоначальная стоимость которого 125 тыс. рублей, ввиду значительного износа выведен из 

эксплуатации досрочно через 3 года и реализован как металлолом за 9 тыс. рублей. Норма амортизации аппарата – 
18%. Определить нормативный срок службы аппарата, остаточную стоимость в момент его списания, коэффициент 

износа, а также недоамортизированную стоимость аппарата. 
Задача 3 
Плановая себестоимость единицы продукции равна 3420 рублей. Оптовая цена – 5200 рублей. План 

реализации продукции выполнен на 105% при задании 500 штук. Доля  условно-постоянных расходов в базисной 

себестоимости составляет 30%. Определить сумму сверхплановой прибыли, а также плановую и фактическую 

рентабельность продукции. 

Критерии для оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент решил все предложенные ему задачи. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент допускает незначительные ошибки, неточности, при 

решении предложенных ему задач. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, 

проявляет отсутствие знаний, умений по отдельным задачам (не более 1/3).  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 1/3) знаний, умений при решении предложенных ему задач. 

10.5 Оценочные материалы для итогового контроля освоения дисциплины  

Ниже представлены примеры вопросов и задач, включаемые в экзаменационные билеты. Полный перечень 

всех вопросов и задач приведен в Фонде оценочных средств. 

 Примеры вопросов к зачету 

1. Понятие предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности   
2. Производственная структура предприятия и формирующие ее факторы 
3. Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура 
4. Методы оценки основных фондов 
5. Кругооборот и показатели использования оборотных средств 
6. Кадры предприятия, их классификация и структура 
7. Тарифная система оплаты труда. 
8. Показатели использования производственной мощности 
9. Классификация затрат на производство и реализацию продукции 

       10. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия 
 
 
 
 
 

Пример задачи для зачета 
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Задача 
В отчетном году объем реализованной продукции предприятия составил 20 млн. руб. при среднегодовом 

размере оборотных средств 2,5 млн. руб. На плановый период намечено уменьшить период одного оборота 

оборотных средств на 2 дня и увеличить объем реализованной продукции на 10%. Рассчитать коэффициенты 

оборачиваемости, закрепления и период одного оборота оборотных средств в отчетном и плановом году, а также 

потребность в оборотных средствах и размер высвобожденных оборотных средств в плановом периоде. 

10.6 Вид экзаменационного билета 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 
Новомосковский институт (филиал) 

Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

 
________________ 
подпись (Ф.И.О.) 

  
Дисциплина ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Направление 13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА  
Направленность ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 1 

 
1.  
2.  
3.  
  
 
Лектор,           Фамилия И.О. 

10.6.1 Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям билета к зачету 

Оценка зачета  Требования к знаниям, умениям и навыкам 

«зачтено»  Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил материал; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет 

тесно увязывать теорию с практикой; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий; использует в ответе материал из различных литературных 

источников; правильно обосновывает принятое решение; владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач.  
«незачтено»  Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части материала (более 50 %); неуверенно отвечает; допускает серьезные ошибки; 

не имеет представлений по методике выполнения практической работы.  

10.6.2 Критерии оценивания и шкала оценок по защите курсовой работы 

Курсовая работа не предусмотрена 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 

Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1 Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация дисциплины с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
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Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий 

обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

11.2 Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

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

11.3 Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при 

контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 

студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

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

11.4 Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

11.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

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

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества 

и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 

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

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 

(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 

изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций 

приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 

по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании 

учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 

лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 

контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 
Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

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

деятельностью студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 

обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.6 Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
- перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  

По подготовке к практическим занятиям 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в 

обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 

практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по 

дисциплине. 
Студентам следует:  
- проводить предварительную подготовку к практическому занятию, просматривая конспекты лекций, 

рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы; 
- приносить с собой рекомендованную преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- соотносить теоретический материал с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появиться изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- доводить каждое задание до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю; 
- в ходе устного опроса не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 

занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме занятия. 

По организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для 

самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  
Студентам следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов, определенным рабочей программой дисциплины;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа (требования к оформлению письменных 

работ и др.). 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделать рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах). 
4. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. 
Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30–50 с.; время, отводимое на ее 

написание – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, 

курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании курсовой работы студент 

должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 

обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 

целями для данного вида учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки и 

компетенции: умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; умение собирать и систематизировать практический материал; умение 

самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; умение логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы; умение соблюдать форму научного исследования; умение пользоваться 

глобальными информационными ресурсами; владение современными средствами телекоммуникаций; способность 

и готовность к использованию основных прикладных программных средств; способность создать содержательную 

презентацию выполненной работы. При защите представленной курсовой работы целесообразно проводить 

оценивание знаниевой компоненты дисциплин, использованных при выполнении задания. 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы 

– концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

11.7 Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
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отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

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

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

проводиться в несколько этапов. 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 

составляет более 405 000 экз. 
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен 

в основной образовательной программе. 

12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
О-1. Мормуль, Н.Ф. Экономика предприятия: теория 

и практика: учеб. пособие для бакалавров / Н.Ф. 

Мормуль; под ред. проф. Ю.П. Анискина. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015 .– 180 с. : 

ил., табл. – (Бакалавр – магистр). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Экономика энергетики [Текст] : учеб.-метод. 

пособ. для студ. всех форм обуч. направл. подгот. 
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" 

направленность (профиль) подгот. "Промышленная 

теплоэнергетика" / сост. И. Н. Седова, Г. И. Жабер, Г. 

А. Федорова. - Новомосковск, 2016. - 159 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/course/vie
w.php?id=1120 
 

Да 

Д-2. Краткий курс по экономике предприятия: учеб. 

пособие. – :Издательство «Окей-книга», 2015. – 128 
с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-3. Лобковская. О.З., Седова И.Н.  Методические 

указания к выполнению курсовой работы по курсу 

«Экономика предприятия (организации)». 

Новомосковск, издательский центр НИ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2021. - 36 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Д-4. Милкова, О. И. Экономика и организация 

предприятия : учебник и практикум для вузов / 
О. И. Милкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/ekonomika-

Да 
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2022. — 473 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04300-6. — Текст : электронный 

i-organizaciya-predpriyatiya-
492868#page/1 (дата 

обращения: 01.06.2022).* 
*Договор № 33.03-Л-3.1-4377/2022 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе «Юрайт» ИКЗ 22 1770707263777070100100040015814244 от 16.03.2022г., срок действия с 16.03.2022 по 

15.03.2023г. 
 

12.2 Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

ЭБС: 
1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 01.08.2022г.) - 

https://e.lanbook.com/ 
2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 

01.08.2022г.) - https://urait.ru/ 
Базы данных 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.08.2022г.) - 

http://www.consultant.ru/ 
2 Электронные ресурсы издательства Wiley (сублицензионный договор № Wiley/130 от 01.08.2022г.) - 

http://www.wiley.com/ 
3 База данных показателей муниципальных образований (профессиональная база данных) -  

http://www.gks.ru/ 
4 Национальная экономическая энциклопедия (информационно-справочная система) - http://vocable.ru/ 
5 Информационно-справочная система Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru/ 
6 Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» - 

http://www.rspp.ru/ 
7 Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html (дата обращения 02.09.2017). 
8 Кафедра «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html  
 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института. 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

о ОВЗ 

Лекционная аудитория 
(ауд.214)  

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(ауд. 214) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных 

консультаций обучающихся 

(ауд.214) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.214) 

Учебная мебель (столы стулья, доска), переносная 

презентационная техника (ноутбук, проектор, экран - 
постоянное хранение в ауд. 215). 

приспособлено* 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов (ауд. 222) 

Учебная мебель. 
Компьютеры в сборке (2 шт.) с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом 

к сети «Интернет», электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 

приспособлено* 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.wiley.com/
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/
http://www.gks.ru/
http://vocable.ru/
http://vocable.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html
http://www.nirhtu.ru/faculties/economics/efibu.html
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управления учебными курсами Moodle. Принтер. 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир). 

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

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

установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 

системе управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 

Программное обеспечение 

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

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 

записи e5: 100039214)) 
3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4.Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

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

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

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные издания по дисциплине. 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в электронном виде; кафедральная 

библиотека электронных изданий. 
 
 

  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Экономика энергетического производства» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 46,2 час., из них: лекционные 16,  практические 

занятия 30. Самостоятельная работа студента 25,8 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика энергетического производства» относится к й части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплины по выбору Б1.ВДВ.02. Является обязательной для 

освоения в 7 семестре, на 7 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Экономика, 

История, Философия, Математика. 
Дисциплина может быть использована при освоении следующих элементов образовательной программы: 

Электроснабжение; Технологические энергоносители, Энергобалансы на промышленных предприятиях, Научно-
исследовательская работа; государственная итоговая аттестация. 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, 

происходящих во всех сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному 

хозяйствованию и повышение конкурентоспособности в условиях рынка.  
 
Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 
- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 
- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 
4 Содержание дисциплины 
Состав и структура топливно-энергетического комплекса, Электроэнергетическая отрасль, Основы экономики 

формирования энергосистем,  Экономика энергетических предприятий , Ресурсы энергопредприятия, Основы 

ценообразования в энергетике,  Формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, Формирование 

финансовых результатов деятельности предприятия, Теоретические основы управления в энергетике, Оценка 

экономической эффективности использования вычислительной техники в управлении,  
Планирование в управлении национальной экономикой. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Экономика энергетического производства» обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2): 
- выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами 

 и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач (УК-2.4); 
- представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования (УК-2.5); 
Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности  (ПК -6): 
- демонстрирует знание показателей, нормативов и методов по обеспечению энергетической и экономической 

эффективности, ресурсосбережения, резервирования (ПК-6.1); 
- демонстрирует навыки составления и выбора конкурентно-способных вариантов, выбора оптимального решения 

при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-6.2). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основы методов планирования и проведения научных и практических экспериментальных исследований; 
- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 
- правильно и технически грамотно поставить и математически грамотно пояснить и решить конкретную задачу в 

рассматриваемой области; 
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
Владеть: 
- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
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- навыками составления и выбора конкурентно-способных вариантов, выбора оптимального решения при 

проектировании объектов профессиональной деятельности; 
– навыком обоснования выбора принятых решений. 



 3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» является 

обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения принципов работы и возможностей использования 

высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок на промышленных предприятиях. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- знакомство с основными видами высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок, 

применяемых на промышленных предприятиях; 
- обучение проведению расчётов основных характеристик и показателей эффективности проведения 

высокотемпературных теплотехнологических процессов и работы установок, их осуществляющих; 
- выработка навыков освоения, понимания значимости и способов решения проблемы экономии топливо–

энергетических ресурсов, потребляемых в высокотемпературных установках 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» относится к дисциплинам 

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

по выбору и изучается в 5 семестре на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Техническая термодинамика, Механика, 

Тепломассообмен, Вычислительная математика, Тепломассообменное оборудование предприятий,  
 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  Код и наименование  Код и наименование индикатора достижения 

                                               Рабочая программа дисциплины  
                   "Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки" 
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компетенций компетенции компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологическая 

ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 
 ПК-4. Готов к разработке 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности 

ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной 

деятельности. 
ПК-4.2 Демонстрирует навыки разработки 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 

объектах профессиональной деятельности 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов 

высокотемпературных теплотехнологических процессов при разработке технологических схем и проектировании 

элементов оборудования высокотемпературных установок с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации; 
- способы преобразования различных видов энергии в тепловую, применяемых в высокотемпературных 

теплотехнолгических процессах и установках; 
- структуру технологических схем, источники различных энергоресурсов, принципы работы и виды 

применяемого оборудование высокотемпературных установок; методы расчета высокотемпературных установок; 
- нормативы по энерго- и ресурсосбережению на высокотемпературных теплотехнологических процессах и 

установках. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования высокотемпературных установок, необходимых для постановки 

правильной цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании высокотемпературных 

установок; 
- анализировать потребности в различных видах энергии и энергетические характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, принимать обоснованные решения, исходя из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик проведения проектных разработок для нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и установок; 
- навыками разработки схем и проектного размещения высокотемпературных установок на промышленных 

предприятиях; 
- навыками разработки мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах высокотемпературных 

установок. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» 

составляет 108 часов или 3 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
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5 5 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
64,2 64,2 1,783 

Контактная работа аудиторная 64,2 64,2 1,783 
В том числе:    
Лекции 16 16 0,444 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Практические занятия (ПЗ) 16 16 0,444 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 0,889 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Контроль аттестации: 0,2 0,2 0,006 
зачет 0,2 0,2 0,006 
Самостоятельная работа (всего): 43,8 43,8 1,217 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
4 4 0,111 

Другие виды самостоятельной работы 39,8 39,8 1,106 
Проработка лекционного материала  8 8 0,222 
Подготовка к лабораторным занятиям 8 8 0,222 
Подготовка к практическим занятиям 10 10 0,278 

Подготовка к контрольной работе 3,8 3,8 0,106 
Подготовка индивидуального расчетного задания 10 10 0,278 
Контроль - - - 
Общая трудоемкость                                           час.  108 108 108 

з.е. 3 3 3 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Лаб

. 
раб

оты 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Сам. 
рабо

та 

пятый семестр 

1 

Применение 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

процессов и установок 
(ВТПУ) в 

промышленности 

7,3  1  2  -  4,3 

2 

Теплотехнологическая 

классификация схем 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

установок 

9  2  2  -  5 

3 

Конструктивные 

элементы 

теплотехнологических 

камер. Тепловые и 

конструктивные схемы 

установок 

9  2  4  -  3 
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4 
Нагревательные 

(термические) 

установки 
22  2  6  8  6 

5 
Плавильные процессы 

и установки 
18  2  2  8  6 

6 
Процессы и установки 

термохимической 

переработки топлив 
4  2  -  -  2 

7 

Материальные, 

тепловые и 

энергетические 

балансы 

18  2  -  8  8 

8 

Теплотехнологические 

основы 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

процессов и установок 

9  2  -    7 

9 
Основы 

энергосберегающей 

теплотехнологии 
11,5  1  -  8  2,5 

 Итого: 107,8  16  16  32  43,8 
 Вид аттестации (зачет)          
 Контроль аттестации 0,2         
 ИТОГО (за 5 семестр): 108         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины 
5 семестр 

Содержание раздела 

1. 

Применение 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

процессов и установок 

(ВТПУ) в промышленности 

Структурная схема дисциплины ВТПУ. Основные понятия и термины. 
Общие особенности и область применения высокотемпературных 
теплоэнергетических процессов и систем. Схемы этапов 
теплоэнергетических процессов. Схемы размещения источников энергии 
и движения продуктов сгорания в теплоэнергетических установках и 
системах. 

2. 

Теплотехнологическая 

классификация схем 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

установок 

Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и 

систем. Тепловые схемы, классификация тепловых схем. Принципы 

построения тепловых схем. Теплотехнологические основы 

огнетехнических процессов. Структурные, тепловые и 

теплотехнологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 

3. 

Конструктивные элементы 

теплотехнологических 

камер. Тепловые и 

конструктивные схемы 

установок 

Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, 
трубопроводные коммуникации. Огнеупорные материалы. 
Классификация и свойства огнеупорных материалов. Способы 
изготовления. Теплоизоляционные материалы. Классификация и свойства 
теплоизоляционных материалов. Классификация высокотемпературных 
теплотехнологических процессов и установок. Энергетика 
теплотехнологии, как элемент энергосбережения. Туннельная, шахтная, 
методическая нагревательные установки. Устройство для обжига в 
кипящем слое. Отражательные плавильные установки. 

4. 
Нагревательные 

(термические) установки 

Физико–химические особенности процессов нагрева. Конструкции и 

показатели работы нагревательных установок. Процессы передачи тепла. 

Повышение эффективности работы. 

5. 
Плавильные процессы и 

установки 

Классификация плавильных процессов. Технологические основы 
доменного процесса. Схема, конструкция элементов и показатели работы 
доменного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в 
доменном производстве. Технологические основы производства стали. 
Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского 
производства. Схема потоков основных энергоресурсов в мартеновском 
производстве. Схема, конструкция элементов и показатели работы 
конверторного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в 
конверторном производстве.  

6. Процессы и установки  Назначение, основные виды и классификация процессов 
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термохимической 

переработки топлив 
термохимической переработки топлив. Пирогенетическое разложение 

топлив. Физическое разделение топлив. Термохимическая переработка 

топлив с применением окислителей и восстановителей. Установки для 

переработки топлив. Схема изменения состава топлива при 

термохимической переработке топлив. 

7. 
Материальные, тепловые и 

энергетические балансы 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных 

балансов теплоэнергетических установок и систем. Тепловой баланс 

теплоэнергетического реактора. Зональные тепловые балансы 

теплотехнологического реактора. Тепловые балансы отдельных элементов 

тепловой схемы высокотемпературных теплотехнологических процессов 

и установок. Тепловые и энергетические балансы высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и установок.  

8. 

Теплотехнологические 

основы 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

процессов и установок 

Схема массообмена в рабочем пространстве высокотемпературной 
теплотехнологической установки. Внешний и внутренний 

тепломассообмен. Радиационный, конвективный и радиационно–

конвективный режимы внешнего теплообмена. Продолжительность 

тепловой обработки технологического сырья и изделий. 

Продолжительность нагрева термически тонких тел. Продолжительность 

нагрева термически массивных тел. Выбор источника энергии для 

высокотемпературного теплотехнологического процесса. Газовые 

горелки и мазутные форсунки высокотемпературных установок. 

Преобразование электрической энергии в теплоту.  

9. 
Основы энергосберегающей 

теплотехнологии 

Пути снижения энергозатрат на высокотемпературных 

теплотехнологических процессах и установках. Регенерация тепловых и 

горючих отходов высокотемпературных установок. Регенеративные 

теплообменники с неподвижной, вращающейся и пересыпающейся 

насадкой. Рекуперативные теплообменники. Преимущества и недостатки 

регенеративных у рекуперативных теплообменников. Вторичные 

энергоресурсы высокотемпературных установок и их использование: 

тепловые, горючие, избыточного давления. Использование теплоты 

уходящих газов высокотемпературных установок в котлах–утилизаторах. 

Газовые утилизационные бескомпрессорные турбины. 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 
В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

 Знать:          

1. 

- стандартные (типовые) методики проведения 

конструкционных и технико-экономических расчетов 

высокотемпературных теплотехнологических процессов 
при разработке технологических схем и проектировании 

элементов оборудования высокотемпературных 

установок с использованием нормативной документации 

и современных методов поиска и обработки 

информации; 

+ +   +  +   

2. 
- способы преобразования различных видов энергии в 

тепловую, применяемых в высокотемпературных 

теплотехнолгических процессах и установках; 
  + +  +  +  

3. 

- структуру технологических схем, источники 

различных энергоресурсов, принципы работы и виды 

применяемого оборудование высокотемпературных 

установок; методы расчета высокотемпературных 

установок; 

  + +  +    

4. 
- нормативы по энерго- и ресурсосбережению на 

высокотемпературных теплотехнологических процессах 

и установках. 
      +  + 
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 Уметь:          

1. 

- организовать сбор, проводить анализ научно-
технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования 

высокотемпературных установок, необходимых для 

постановки правильной цели, построения плана и 

проведения необходимых расчетов при проектировании 

высокотемпературных установок; 

+ +  +   +   

2. 

- анализировать потребности в различных видах энергии 

и энергетические характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, принимать 

обоснованные решения, исходя из требований к 

высокотемпературным теплотехнологическим 

процессам; 

  +  + + + + + 

3. 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, 

СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
+  +  +   + + 

 Владеть          

1. 
- навыками применения методик проведения проектных 

разработок для нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и установок; 
+  + +   + +  

2. 
- навыками разработки схем и проектного размещения 

высокотемпературных установок на промышленных 

предприятиях; 
 +   + +    

3. 
- навыками разработки мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах высокотемпературных 

установок. 
      + + + 

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

достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы 

+ +  +   +  + 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

 + +  +   +  

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 
     +   + 

ПК-1. Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем 

размещения объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

технологией производства 

+ +   +  + +  

ПК-1.2 Демонстрирует знания 

технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности 

+  + +  +  +  

ПК-4. Готов к 

разработке мероприятий 

по энерго- и 

ресурсосбережению на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4.1 Демонстрирует знание 

нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности. 

+ +     +  + 
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 ПК-4.2 Демонстрирует навыки 

разработки мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности 

  + + + +  + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
5 семестр 

 
8.2 Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки».  
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкост

ь 
час. 

5 семестр 
1. 4 Конструктивный тепловой расчет ограждений высокотемпературной установки 

при стационарном режиме. 
8 

2. 5 Поверочный тепловой расчет ограждений высокотемпературной установки при 

стационарном режиме. 
8 

3. 7 Расчет элементов котла–утилизатора за мартеновской печью. 8 
4. 8 Расчет энергетического баланса периода расплавления дуговой сталеплавильной 

печи. 
8 

  Итого: 32 
 

8.3 Тематика индивидуального расчетного задания 
 
Индивидуальные расчетное задание выполняется в 5 семестре 
 

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

теплотехнологические процессы и установки» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 1, 2 Расчет калориметрической температуры горения. 2 
2. 3 Расчет продолжительности нагрева термически тонких тел. 4 
3. 4 Расчет продолжительности нагрева термически массивных тел. 4 
4. 4 Движение газов и материалов в высокотемпературных установках. 2 

5. 5 
Экономия топлива. Использование теплоты уходящих газов после 

высокотемпературной установки для выработки пара и горячей воды. 
2 

6.  1,2 Контрольная работа  2 
  Итого: 16 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 7, 8 

Расчет элементов высокотемпературной установки. Расчет радиационного 

теплообменника в высокотемпературной установке. Расчет конвективного 

теплообменника в высокотемпературной установке. Расчет передачи тепла 

теплопроводностью при нагреве стальных изделий. Исходные данные, 

необходимые для решения задач, задаются преподавателем индивидуально 

каждому студенту в соответствии с двумя цифрами варианта студента. 

5 
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- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение индивидуального расчетного задания; 
- подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
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Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Высокотемпературные 

теплотехнологические процессы и установки». 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальное расчетное задание; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 
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студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.7 Методические указания для студентов: 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 
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своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

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

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуального задания 
Усвоение материала дисциплины «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» во 

многом зависит от осмысленного выполнения Индивидуального расчетного задания, состоящего из задач. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

7. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.8 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1. Герцык, С.И. Теплотехника: тепловой расчет камерных печей 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.И. Герцык, В.В. Чернов. — 
Электрон.дан. — Москва : МИСИС, 2014. — 93 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69
747. 

Да 

2. Данилов О.Л., Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях: учебник для вузов. [Электронный ресурс] / 

Данилов О.Л., Гаряев А.Б., Яковлев И.В., А.В. Клименко. — 
Электрон.дан. — М. : Издательский дом МЭИ, 2010. — 424 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/723
44 

Да 

Дополнительная литература:   

1. Дзюзер, В.Я. Теплотехника и тепловая работа печей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Я. Дзюзер. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 384 с.  

ЭБС «ЛАНЬ». 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93
750. 

 

 

2. Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных 

металлургических печах и энергетических установках [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Макаров. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с.  

ЭБС «ЛАНЬ». 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50
681. 

 

Да 

3. Троянкин Ю.В. Проектирование и эксплуатация огнетехнических 

установок. -М.: Энергоатомиздат, 1988. – 256 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике [Текст] : учеб. 

пособ. для вузов / Г. П. Панкратов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : 
Библиотека НИ РХТУ Да 

https://e.lanbook.com/book/69747
https://e.lanbook.com/book/69747
http://e.lanbook.com/book/72344
http://e.lanbook.com/book/72344
https://e.lanbook.com/book/93750
https://e.lanbook.com/book/93750
https://e.lanbook.com/book/50681
https://e.lanbook.com/book/50681
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Высш. шк., 1995. – 238с.  
5. Филипьев О.В. Промышленные печи и газовое хозяйство заводов. 

– Киев: Вища школа,1976.–240                                                                                                          
Библиотека НИ РХТУ Да 

6. Щукин А.А. Промышленные печи и газовое хозяйство заводов. – 
М.: Энергия, 1973. – 224 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных 

металлургических печах и энергетических установках [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Макаров. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с.  

ЭБС «ЛАНЬ». 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50
681. 

 

Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 

ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г - 
https://e.lanbook.com/  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок действия с 

20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента» (договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г. Срок 

действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru   
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru  
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/ 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория 406 учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, комплект 

мультимедийного оборудования (место постоянного 

хранения – аудитория 306) 
Количество посадочных мест -60.   

Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, аудитория 302 «Лаборатория воды и топлива» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория 302 «Лаборатория воды и 

топлива» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20. 

https://e.lanbook.com/book/50681
https://e.lanbook.com/book/50681
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/
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Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Применение 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

процессов и установок 

(ВТПУ) в промышленности 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 

высокотемпературных 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

высокотемпературных установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

высокотемпературных установок, 

необходимых для постановки правильной 

цели, построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании высокотемпературных 

установок; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и 

установок. 

 
 
 
 

Раздел 2. 

Теплотехнологическая 

классификация схем 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

установок 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 

высокотемпературных 

теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

высокотемпературных установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

высокотемпературных установок, 

необходимых для постановки правильной 

цели, построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании высокотемпературных 

установок; 
Владеть: 
- навыками разработки схем и проектного 

размещения высокотемпературных 

установок на промышленных 

предприятиях. 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 

Раздел 3. Конструктивные 

элементы 

теплотехнологических 

камер. Тепловые и 

конструктивные схемы 

установок 

Знать: 
- способы преобразования различных 

видов энергии в тепловую, применяемых в 

высокотемпературных 

теплотехнолгических процессах и 

установках; 
- структуру технологических схем, 

источники различных энергоресурсов, 

Устный опрос; 
Решение задач 
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принципы работы и виды применяемого 

оборудование высокотемпературных 

установок; методы расчета 

высокотемпературных установок; 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах энергии и энергетические 

характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, 

принимать обоснованные решения, исходя 

из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и 

установок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Нагревательные 

(термические) установки 

Знать: 
- способы преобразования различных 

видов энергии в тепловую, применяемых в 

высокотемпературных 

теплотехнолгических процессах и 

установках; 
- структуру технологических схем, 

источники различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды применяемого 

оборудование высокотемпературных 

установок; методы расчета 

высокотемпературных установок; 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

высокотемпературных установок, 

необходимых для постановки правильной 

цели, построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании высокотемпературных 

установок. 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и 

установок; 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Защита лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Плавильные 

процессы и установки 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 
высокотемпературных 

теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

высокотемпературных установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
Уметь: 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Защита лабораторных работ 
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- анализировать потребности в различных 

видах энергии и энергетические 

характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, 

принимать обоснованные решения, исходя 

из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками разработки схем и проектного 

размещения высокотемпературных 

установок на промышленных 

предприятиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Процессы и 

установки 

термохимической 

переработки топлив 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 
- способы преобразования различных 

видов энергии в тепловую, применяемых в 

высокотемпературных 

теплотехнолгических процессах и 

установках; 
- структуру технологических схем, 

источники различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды применяемого 

оборудование высокотемпературных 

установок; методы расчета 

высокотемпературных установок; 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах энергии и энергетические 

характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, 

принимать обоснованные решения, исходя 

из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
Владеть: 
- навыками разработки схем и проектного 

размещения высокотемпературных 

установок на промышленных 

предприятиях; 

Устный опрос; 
  

Раздел 7. Материальные, 

тепловые и энергетические 

балансы 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 

высокотемпературных 

теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

высокотемпературных установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
- нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на 

высокотемпературных 

теплотехнологических процессах и 

установках. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
Индивидуальное расчетное  

задание 
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высокотемпературных установок, 

необходимых для постановки правильной 

цели, построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании высокотемпературных 

установок; 
- анализировать потребности в различных 

видах энергии и энергетические 

характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, 

принимать обоснованные решения, исходя 

из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и 

установок; 
- навыками разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению на объектах 

высокотемпературных установок. 

Раздел 8. 

Теплотехнологические 

основы 

высокотемпературных 

теплотехнологических 

процессов и установок 

Знать: 
- способы преобразования различных 

видов энергии в тепловую, применяемых в 

высокотемпературных 

теплотехнолгических процессах и 

установках; 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах энергии и энергетические 

характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, 

принимать обоснованные решения, исходя 

из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и 

установок; 
- навыками разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению на объектах 

высокотемпературных установок. 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
Индивидуальное расчетное  

задание 
 

Раздел 9. Основы 

энергосберегающей 

теплотехнологии 

Знать: 
- нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению на 

высокотемпературных 

теплотехнологических процессах и 

установках. 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах энергии и энергетические 

характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, 

принимать обоснованные решения, исходя 

из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
- работать со справочной литературой, с 

Устный опрос; 
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ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению на объектах 

высокотемпературных установок. 

 
 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               Приложение 1                                                                                                                                                                                  

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

«Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» 
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1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 64,2 часов, из них: лекционные 16, лабораторные занятия 

32, практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 43,8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  
 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» относится к дисциплинам 

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

по выбору и изучается в 5 семестре на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Техническая термодинамика, Механика, 

Тепломассообмен, Вычислительная математика, Тепломассообменное оборудование предприятий, 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения 

принципов работы и возможностей использования высокотемпературных теплотехнологических процессов и 

установок на промышленных предприятиях. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- знакомство с основными видами высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок, 

применяемых на промышленных предприятиях; 
- обучение проведению расчётов основных характеристик и показателей эффективности проведения 

высокотемпературных теплотехнологических процессов и работы установок, их осуществляющих; 
- выработка навыков освоения, понимания значимости и способов решения проблемы экономии топливо –

энергетических ресурсов, потребляемых в высокотемпературных установках. 
4 Содержание дисциплины 
Структурная схема дисциплины ВТПУ. Основные понятия и термины. Общие особенности и область применения 
высокотемпературных теплоэнергетических процессов и систем. Схемы этапов теплоэнергетических процессов. 
Схемы размещения источников энергии и движения продуктов сгорания в теплоэнергетических установках и 
системах. 
Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и систем. Тепловые схемы, классификация 

тепловых схем. Принципы построения тепловых схем. Теплотехнологические основы огнетехнических процессов. 

Структурные, тепловые и теплотехнологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 
Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, трубопроводные коммуникации. Огнеупорные 
материалы. Классификация и свойства огнеупорных материалов. Способы изготовления. Теплоизоляционные 
материалы. Классификация и свойства теплоизоляционных материалов. Классификация высокотемпературных 
теплотехнологических процессов и установок. Энергетика теплотехнологии, как элемент энергосбережения. 
Туннельная, шахтная, методическая нагревательные установки. Устройство для обжига в кипящем слое. 
Отражательные плавильные установки. 
Физико–химические особенности процессов нагрева. Конструкции и показатели работы нагревательных установок. 

Процессы передачи тепла. Повышение эффективности работы. 
Классификация плавильных процессов. Технологические основы доменного процесса. Схема, конструкция элементов 
и показатели работы доменного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в доменном производстве. 
Технологические основы производства стали. Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского 
производства. Схема потоков основных энергоресурсов в мартеновском производстве. Схема, конструкция элементов 
и показатели работы конверторного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в конверторном 
производстве.  
 Назначение, основные виды и классификация процессов термохимической переработки топлив. Пирогенетическое 

разложение топлив. Физическое разделение топлив. Термохимическая переработка топлив с применением 

окислителей и восстановителей. Установки для переработки топлив. Схема изменения состава топлива при 

термохимической переработке топлив. 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных балансов теплоэнергетических установок и 

систем. Тепловой баланс теплоэнергетического реактора. Зональные тепловые балансы теплотехнологического 

реактора. Тепловые балансы отдельных элементов тепловой схемы высокотемпературных теплотехнологических 

процессов и установок. Тепловые и энергетические балансы высокотемпературных теплотехнологических процессов и 

установок.  

Схема массообмена в рабочем пространстве высокотемпературной теплотехнологической установки. Внешний и 

внутренний тепломассообмен. Радиационный, конвективный и радиационно–конвективный режимы внешнего 

теплообмена. Продолжительность тепловой обработки технологического сырья и изделий. Продолжительность 

нагрева термически тонких тел. Продолжительность нагрева термически массивных тел. Выбор источника энергии 

для высокотемпературного теплотехнологического процесса. Газовые горелки и мазутные форсунки 

высокотемпературных установок. Преобразование электрической энергии в теплоту.  
Пути снижения энергозатрат на высокотемпературных теплотехнологических процессах и установках. Регенерация 

тепловых и горючих отходов высокотемпературных установок. Регенеративные теплообменники с неподвижной, 

вращающейся и пересыпающейся насадкой. Рекуперативные теплообменники. Преимущества и недостатки 

регенеративных у рекуперативных теплообменников. Вторичные энергоресурсы высокотемпературных установок и 
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их использование: тепловые, горючие, избыточного давления. Использование теплоты уходящих газов 

высокотемпературных установок в котлах–утилизаторах. Газовые утилизационные бескомпрессорные турбины. 
 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологическая 

ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 
 ПК-4. Готов к разработке 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности 

ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной 

деятельности. 
ПК-4.2 Демонстрирует навыки разработки 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 

объектах профессиональной деятельности 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов 

высокотемпературных теплотехнологических процессов при разработке технологических схем и проектировании 

элементов оборудования высокотемпературных установок с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации; 
- способы преобразования различных видов энергии в тепловую, применяемых в высокотемпературных 

теплотехнолгических процессах и установках; 
- структуру технологических схем, источники различных энергоресурсов, принципы работы и виды 

применяемого оборудование высокотемпературных установок; методы расчета высокотемпературных установок; 
- нормативы по энерго- и ресурсосбережению на высокотемпературных теплотехнологических процессах и 

установках. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования высокотемпературных установок, необходимых для постановки 

правильной цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании высокотемпературных 

установок; 
- анализировать потребности в различных видах энергии и энергетические характеристики при использовании 

высокотемпературных установок, принимать обоснованные решения, исходя из требований к высокотемпературным 

теплотехнологическим процессам; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик проведения проектных разработок для нужд высокотемпературных 

теплотехнологических процессов и установок; 
- навыками разработки схем и проектного размещения высокотемпературных установок на промышленных 

предприятиях; 
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- навыками разработки мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах высокотемпературных 

установок. 



 3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий полностью или частично. 
 
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Огнетехнические установки промышленных предприятий» является 

обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения принципов работы и возможностей использования 

огнетехнических установок на промышленных предприятиях. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- знакомство с принципами работы и основными видами огнетехнических установок, применяемых на 

промышленных предприятиях; 
- обучение проведению расчётов основных характеристик и показателей эффективности проведения 

теплотехнологических процессов и работы огнетехнически х установок, их осуществляющих; 
- выработка навыков освоения, понимания значимости и способов решения проблемы экономии топливо–

энергетических ресурсов, потребляемых в огнетехнических установках. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Огнетехнические установки промышленных предприятий» относится к дисциплинам части, 

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

выбору и изучается в 5 семестре на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Техническая термодинамика, Механика, 

Тепломассообмен, Вычислительная математика, Тепломассообменное оборудование предприятий,  
 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Огнетехнические установки промышленных предприятий» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория  

компетенций 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Рабочая программа дисциплины "Огнетехнические установки промышленных предприятий" 
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Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологическая 

ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 
 ПК-4. Готов к разработке 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности 

ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной 

деятельности. 
ПК-4.2 Демонстрирует навыки разработки 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 

объектах профессиональной деятельности 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов 

теплотехнологических процессов при разработке технологических схем и проектировании элементов оборудования 

огнетехнических установок с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации; 
- способы получения тепловой энергии, применяемые в огнетехнических установках; 
- структуру технологических схем, источники применяемых топливных энергоресурсов, принципы работы и 

виды оборудования, применяемого в огнетехнических установках; 
- нормативы по энерго- и ресурсосбережению при работе огнетехнических установках. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования огнетехнических установок, необходимых для постановки 

правильной цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании огнетехнических 
установок; 

- анализировать потребности в различных видах топлива и энергетические характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать обоснованные решения, исходя из требований к птеплотехнологическим 

процессам в этих установках; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик проведения проектных разработок для нужд огнетехнических установок; 
- навыками разработки схем и проектного размещения высокотемпературных установок на промышленных 

предприятиях; 
- навыками разработки мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на огнетехнических установках. 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Огнетехнические установки промышленных предприятий» составляет 108 

часов или 3 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
5 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
64,2 64,2 1,783 

Контактная работа аудиторная 64,2 64,2 1,783 
В том числе:    
Лекции 16 16 0,444 
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В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Практические занятия (ПЗ) 16 16 0,444 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 0,889 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Контроль аттестации: 0,2 0,2 0,006 
зачет 0,2 0,2 0,006 
Самостоятельная работа (всего): 43,8 43,8 1,217 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
4 4 0,111 

Другие виды самостоятельной работы 39,8 39,8 1,106 
Проработка лекционного материала  8 8 0,222 
Подготовка к лабораторным занятиям 8 8 0,222 
Подготовка к практическим занятиям 10 10 0,278 

Подготовка к контрольной работе 3,8 3,8 0,106 
Подготовка индивидуального расчетного задания 10 10 0,278 
Контроль - - - 
Общая трудоемкость                                           час.  108 108 108 

з.е. 3 3 3 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Лаб

. 
раб

оты 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Сам. 
рабо

та 

пятый семестр 

1 

Применение 

огнетехнических 

установок 

промышленных 

предприятий (ОТУ) 

7,3  1  2  -  4,3 

2 

Теплотехнологическая 

классификация схем 

огнетехнических 

установок 

промышленных 

предприятий 

9  2  2  -  5 

3 

Конструктивные 

элементы 

теплотехнологических 

камер. Тепловые и 

конструктивные схемы 

установок 

9  2  4  -  3 

4 
Нагревательные 

(термические) установки 
22  2  6  8  6 

5 
Плавильные процессы и 

установки 
18  2  2  8  6 

6 
Процессы и установки 

термохимической 
4  2  -  -  2 
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переработки топлив 

7 

Материальные, тепловые 

и энергетические 

балансы 
огнетехнических 

установок 

18  2  -  8  8 

8 

 

Теплотехнологические 

основы работы 

огнетехнических 

установок 

промышленных 

предприятий 

9  2  -    7 

9 
Основы 

энергосберегающей 

теплотехнологии 
11,5  1  -  8  2,5 

 Итого: 107,8  16  16  32  43,8 
 Вид аттестации (зачет)          
 Контроль аттестации 0,2         
 ИТОГО (за 5 семестр): 108         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины 
5 семестр 

Содержание раздела 

1. 

Применение 

огнетехнических установок 

промышленных предприятий 
(ОТУ) 

 Структурная схема дисциплины «Огнетехнические установки 
промышленных предприятий» (ОТУ). Применяемые понятия и 
профессиональные термины. Общие особенности и область применения 
теплоэнергетических процессов и систем. Схемы этапов 
теплоэнергетических процессов. Схемы размещения источников энергии 
и движения продуктов сгорания в теплоэнергетических установках и 
системах. 

2. 

Теплотехнологическая 

классификация схем 

огнетехнических установок 

промышленных предприятий 

Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и 

систем. Тепловые схемы, классификация тепловых схем. Принципы 

построения тепловых схем. Теплотехнологические основы 

огнетехнических процессов. Структурные, тепловые и 

теплотехнологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 

3. 

Конструктивные элементы 

теплотехнологических 

камер. Тепловые и 

конструктивные схемы 

установок 

Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, 
трубопроводные коммуникации. Огнеупорные материалы. 
Классификация и свойства огнеупорных материалов. Способы 
изготовления. Теплоизоляционные материалы. Классификация и свойства 
теплоизоляционных материалов. Классификация огнетехнических 
теплотехнологических процессов и установок. Энергетика 
теплотехнологии, как элемент энергосбережения. Туннельная, шахтная, 
методическая нагревательная установка. Устройство для обжига в 
кипящем слое. Отражательные плавильные установки. 

4. 
Нагревательные 

(термические) установки 

Физико–химические особенности процессов горения топлива и нагрева 
изделий в огнетехнических установках. Продолжительность нагрева 

термически тонких тел. Продолжительность нагрева термически 

массивных тел. Конструкции и показатели работы нагревательных 

установок. Процессы передачи тепла. Повышение эффективности работы. 

5. 
Плавильные процессы и 

установки 

Классификация плавильных процессов. Технологические основы 
доменного процесса. Схема, конструкция элементов и показатели работы 
доменного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в 
доменном производстве. Технологические основы производства стали. 
Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского 
производства. Схема потоков основных энергоресурсов в мартеновском 
производстве. Схема, конструкция элементов и показатели работы 
конверторного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в 
конверторном производстве.  

6. 
Процессы и установки 

термохимической 

 Назначение, основные виды и классификация процессов 

термохимической переработки топлив. Пирогенетическое разложение 
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переработки топлив топлив. Физическое разделение топлив. Термохимическая переработка 

топлив с применением окислителей и восстановителей. Установки для 

переработки топлив. Схема изменения состава топлива при 

термохимической переработке топлив. 

7. 
Материальные, тепловые и 

энергетические балансы 
огнетехнических установок 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных 

балансов огнетехниических установок и систем. Тепловой баланс 

теплоэнергетического реактора. Зональные тепловые балансы 

теплотехнологического реактора. Тепловые балансы отдельных элементов 

тепловой схемы огнетехнических установок промышленных 

предприятий. Тепловые и энергетические балансы огнетехнических 

установок промышленных предприятий в целом.  

8. 

 

Теплотехнологические 

основы работы 

огнетехнических установок 

промышленных предприятий 

 Схема массообмена в рабочем пространстве огнетехнических 

теплотехнологических установок. Внешний и внутренний 

тепломассообмен. Радиационный, конвективный и радиационно–

конвективный режимы внешнего теплообмена. Продолжительность 

тепловой обработки технологического сырья и изделий. Выбор топлива 

для огнетехнического теплотехнологического процесса. Газовые горелки 

и мазутные форсунки огнетехнических установок.  

9. 
Основы энергосберегающей 

теплотехнологии 

Пути снижения энергозатрат в теплотехнологических процессах 

огнетехнических установок. Регенерация тепловых и горючих отходов 

огнетехнических установок. Регенеративные теплообменники с 

неподвижной, вращающейся и пересыпающейся насадкой. 

Рекуперативные теплообменники. Преимущества и недостатки 

регенеративных и рекуперативных теплообменников. Вторичные 

энергоресурсы огнетехнических установок и их использование. 
Использование теплоты уходящих газов огнетехнических установок в 

котлах–утилизаторах. Газовые утилизационные бескомпрессорные 

турбины. 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 
В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

 Знать:          

1. 

- стандартные (типовые) методики проведения 

конструкционных и технико-экономических расчетов 

теплотехнологических процессов при разработке 

технологических схем и проектировании элементов 

оборудования огнетехнических установок с 

использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации; 

+ +   +  +   

2. 
- способы получения тепловой энергии, применяемые в 

огнетехнических установках; 
  + +  +  +  

3. 

- структуру технологических схем, источники 

применяемых топливных энергоресурсов, принципы 

работы и виды оборудования, применяемого в 

огнетехнических установках; 

  + +  +    

4. 
- нормативы по энерго- и ресурсосбережению при 

работе огнетехнических установках. 
      +  + 

 Уметь:          

1. 

- организовать сбор, проводить анализ научно-
технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования 

огнетехнических установок, необходимых для 

постановки правильной цели, построения плана и 

проведения необходимых расчетов при проектировании 

огнетехнических установок; 

+ +  +   +   
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2. 

- анализировать потребности в различных видах топлива 

и энергетические характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать обоснованные 

решения, исходя из требований к 

птеплотехнологическим процессам в этих установках; 

  +  + + + + + 

3. 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, 

СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
+  +  +   + + 

 Владеть          

1. 
- навыками применения методик проведения проектных 

разработок для нужд огнетехнических установок; 
+  + +   + +  

2. 
- навыками разработки схем и проектного размещения 

высокотемпературных установок на промышленных 

предприятиях; 
 +   + +    

3. 
- навыками разработки мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на огнетехнических установках. 
      + + + 

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

достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

Р
аз

д
ел

 8
 

Р
аз

д
ел

 9
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы 

+ +  +   +  + 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

 + +  +   +  

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 
     +   + 

ПК-1. Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.2 Демонстрирует знания 

технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности 

+  + +  +  +  

ПК-4. Готов к 

разработке мероприятий 

по энерго- и 

ресурсосбережению на 

объектах 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4.1 Демонстрирует знание 

нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности. 

+ +     +  + 

 ПК-4.2 Демонстрирует навыки 

разработки мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности 

  + + + +  + + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
5 семестр 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
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8.2 Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Огнетехнические установки промышленных предприятий».  
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкост

ь 
час. 

5 семестр 
1. 4 Конструктивный тепловой расчет ограждений высокотемпературной установки 

при стационарном режиме. 
8 

2. 5 Поверочный тепловой расчет ограждений высокотемпературной установки при 

стационарном режиме. 
8 

3. 7 Расчет элементов котла–утилизатора за мартеновской печью. 8 
4. 8 Расчет энергетического баланса периода расплавления дуговой сталеплавильной 

печи. 
8 

  Итого: 32 
 

8.3 Тематика индивидуального расчетного задания 
 
Индивидуальные расчетное задание выполняется в 5 семестре 
 

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

установки промышленных предприятий» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение индивидуального расчетного задания; 
- подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ы час. 
1. 1, 2 Расчет калориметрической температуры горения. 2 
2. 3 Расчет продолжительности нагрева термически тонких тел. 4 
3. 4 Расчет продолжительности нагрева термически массивных тел. 4 
4. 4 Движение газов и материалов в высокотемпературных установках. 2 

5. 5 
Экономия топлива. Использование теплоты уходящих газов после 

высокотемпературной установки для выработки пара и горячей воды. 
2 

6.  1,2 Контрольная работа  2 
  Итого: 16 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 7, 8 

Расчет элементов огнетехнической установки. Расчет радиационного 

теплообменника в огнетехнической установке. Расчет конвективного 

теплообменника в огнетехнической установке. Расчет передачи тепла 

теплопроводностью при нагреве стальных изделий. 

5 



 10 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Огнетехнические установки 

промышленных предприятий». 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
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Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальное расчетное задание; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
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2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.7 Методические указания для студентов: 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 

своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

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

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуального задания 
Усвоение материала дисциплины «Огнетехнические установки промышленных предприятий» во многом 
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зависит от осмысленного выполнения Индивидуального расчетного задания, состоящего из задач. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

7. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.8 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1. Герцык, С.И. Теплотехника: тепловой расчет камерных печей 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.И. Герцык, В.В. Чернов. — 
Электрон.дан. — Москва : МИСИС, 2014. — 93 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69
747. 

Да 

2. Данилов О.Л., Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях: учебник для вузов. [Электронный ресурс] / 

Данилов О.Л., Гаряев А.Б., Яковлев И.В., А.В. Клименко. — 
Электрон.дан. — М. : Издательский дом МЭИ, 2010. — 424 с.  

ЭБС «ЛАНЬ».  
Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/723
44 

Да 

Дополнительная литература:   

1. Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных 

металлургических печах и энергетических установках [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Макаров. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с.  

ЭБС «ЛАНЬ». 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50
681. 

 

Да 

2. Троянкин Ю.В. Проектирование и эксплуатация огнетехнических 

установок. -М.: Энергоатомиздат, 1988. – 256 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике [Текст] : учеб. 

пособ. для вузов / Г. П. Панкратов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : 

Высш. шк., 1995. – 238с.  
Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Филипьев О.В. Промышленные печи и газовое хозяйство заводов. 

– Киев: Вища школа,1976.–240                                                                                                          
Библиотека НИ РХТУ Да 

5. Щукин А.А. Промышленные печи и газовое хозяйство заводов. – 
М.: Энергия, 1973. – 224 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Макаров, А.Н. Теплообмен в электродуговых и факельных 

металлургических печах и энергетических установках [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Макаров. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с.  

ЭБС «ЛАНЬ». 
Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50
681. 

 

Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

https://e.lanbook.com/book/69747
https://e.lanbook.com/book/69747
http://e.lanbook.com/book/72344
http://e.lanbook.com/book/72344
https://e.lanbook.com/book/50681
https://e.lanbook.com/book/50681
https://e.lanbook.com/book/50681
https://e.lanbook.com/book/50681
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1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 

ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г - 
https://e.lanbook.com/  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок действия с 

20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента» (договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г. Срок 

действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru   
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru  
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/ 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

аудитория 406 учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, комплект 

мультимедийного оборудования (место постоянного 

хранения – аудитория 306) 
Количество посадочных мест -60.   

Аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, аудитория 302 «Лаборатория воды и топлива» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория 302 «Лаборатория воды и 

топлива» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам. 
Количество посадочных мест -20. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/
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Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются  
специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Применение 

огнетехнических установок 

промышленных 

предприятий (ОТУ) 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 
теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

огнетехнических установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

огнетехнических установок, необходимых 

для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании огнетехнических 

установок; 
- работать со справочной литературой, с 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд огнетехнических установок; 

Теплотехнологическая 

классификация схем 

огнетехнических установок 

промышленных 

предприятий 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 
теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

огнетехнических установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

огнетехнических установок, необходимых 

для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании огнетехнических 

установок; 
Владеть: 
- навыками разработки схем и проектного 

размещения высокотемпературных 

установок на промышленных 

предприятиях; 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 

Конструктивные элементы 

теплотехнологических 

камер. Тепловые и 

конструктивные схемы 

установок 

Знать: 
- способы получения тепловой энергии, 
применяемые в огнетехнических 

установках; 
- структуру технологических схем, 
источники применяемых топливных 
энергоресурсов, принципы работы и виды 

оборудования, применяемого в 

огнетехнических установках; 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах топлива и энергетические 

характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать 

обоснованные решения, исходя из 

требований к птеплотехнологическим 

процессам в этих установках; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд огнетехнических установок; 

Устный опрос; 
Решение задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагревательные 

(термические) установки 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 
теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Защита лабораторных работ 
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проектировании элементов оборудования 

огнетехнических установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

огнетехнических установок, необходимых 

для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании огнетехнических 

установок; 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд огнетехнических установок; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плавильные процессы и 

установки 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 
теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

огнетехнических установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах топлива и энергетические 

характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать 

обоснованные решения, исходя из 

требований к птеплотехнологическим 

процессам в этих установках; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками разработки схем и проектного 

размещения высокотемпературных 
установок на промышленных 

предприятиях; 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Защита лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процессы и установки 

термохимической 

переработки топлив 

Знать: 
- способы получения тепловой энергии, 
применяемые в огнетехнических 

установках; 
- структуру технологических схем, 
источники применяемых топливных 
энергоресурсов, принципы работы и виды 

оборудования, применяемого в 

огнетехнических установках; 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах топлива и энергетические 

характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать 

обоснованные решения, исходя из 

требований к птеплотехнологическим 

Устный опрос; 
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процессам в этих установках; 
Владеть: 
- навыками разработки схем и проектного 

размещения высокотемпературных 

установок на промышленных 

предприятиях; 

Материальные, тепловые и 

энергетические балансы 
огнетехнических установок 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики 

проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов 
теплотехнологических процессов при 

разработке технологических схем и 

проектировании элементов оборудования 

огнетехнических установок с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 
- нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению при работе 
огнетехнических установках. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ 

научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования 

огнетехнических установок, необходимых 

для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании огнетехнических 

установок; 
- анализировать потребности в различных 

видах топлива и энергетические 

характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать 

обоснованные решения, исходя из 

требований к птеплотехнологическим 

процессам в этих установках; 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

нужд огнетехнических установок; 
- навыками разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению на 

огнетехнических установках. 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
Индивидуальное расчетное  

задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Теплотехнологические 

основы работы 

огнетехнических установок 

промышленных 

предприятий 

Знать: 
- способы получения тепловой энергии, 
применяемые в огнетехнических 

установках; 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах топлива и энергетические 

характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать 

обоснованные решения, исходя из 

требований к птеплотехнологическим 

процессам в этих установках; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок для 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
Индивидуальное расчетное  

задание 
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нужд огнетехнических установок; 
- навыками разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению на 

огнетехнических установках. 

Основы энергосберегающей 

теплотехнологии 

Знать: 
- нормативы по энерго- и 

ресурсосбережению при работе 
огнетехнических установках. 
Уметь: 
- анализировать потребности в различных 

видах топлива и энергетические 

характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать 

обоснованные решения, исходя из 

требований к птеплотехнологическим 

процессам в этих установках; 
- работать со справочной литературой, с 

ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 
Владеть: 
- навыками разработки мероприятий по 

энерго- и ресурсосбережению на 

огнетехнических установках. 

Устный опрос; 
 

 
                                                                                                                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1                                                                                                                                                                                  
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
«Огнетехнические установки промышленных предприятий» 

 
1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 64,2 часов, из них: лекционные 16, лабораторные занятия 

32, практические занятия 16. Самостоятельная работа студента 43,8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  
 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Огнетехнические установки промышленных предприятий» относится к дисциплинам части, 

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

выбору и изучается в 5 семестре на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов,  Техническая термодинамика, Механика, 

Тепломассообмен, Вычислительная математика, Тепломассообменное оборудование предприятий, 
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3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения 

принципов работы и возможностей использования огнетехнических установок на промышленных предприятиях. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- знакомство с принципами работы и основными видами огнетехнических установок, применяемых на 

промышленных предприятиях; 
- обучение проведению расчётов основных характеристик и показателей эффективности проведения 

теплотехнологических процессов и работы огнетехнически х установок, их осуществляющих; 
- выработка навыков освоения, понимания значимости и способов решения проблемы экономии топливо–

энергетических ресурсов, потребляемых в огнетехнических установках. 
4 Содержание дисциплины 
 Структурная схема дисциплины «Огнетехнические установки промышленных предприятий» (ОТУ). Применяемые 
понятия и профессиональные термины. Общие особенности и область применения теплоэнергетических процессов и 
систем. Схемы этапов теплоэнергетических процессов. Схемы размещения источников энергии и движения продуктов 
сгорания в теплоэнергетических установках и системах. 
Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и систем. Тепловые схемы, классификация 

тепловых схем. Принципы построения тепловых схем. Теплотехнологические основы огнетехнических процессов. 

Структурные, тепловые и теплотехнологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 
Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, трубопроводные коммуникации. Огнеупорные 
материалы. Классификация и свойства огнеупорных материалов. Способы изготовления. Теплоизоляционные 
материалы. Классификация и свойства теплоизоляционных материалов. Классификация огнетехнических 
теплотехнологических процессов и установок. Энергетика теплотехнологии, как элемент энергосбережения. 
Туннельная, шахтная, методическая нагревательная установка. Устройство для обжига в кипящем слое. 
Отражательные плавильные установки. 
Физико–химические особенности процессов горения топлива и нагрева изделий в огнетехнических установках. 
Продолжительность нагрева термически тонких тел. Продолжительность нагрева термически массивных тел. 

Конструкции и показатели работы нагревательных установок. Процессы передачи тепла. Повышение эффективности 

работы. 
Классификация плавильных процессов. Технологические основы доменного процесса. Схема, конструкция элементов 
и показатели работы доменного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в доменном производстве. 
Технологические основы производства стали. Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского 
производства. Схема потоков основных энергоресурсов в мартеновском производстве. Схема, конструкция элементов 
и показатели работы конверторного производства. Схема потоков основных энергоресурсов в конверторном 
производстве.  
 Назначение, основные виды и классификация процессов термохимической переработки топлив. Пирогенетическое 

разложение топлив. Физическое разделение топлив. Термохимическая переработка топлив с применением 

окислителей и восстановителей. Установки для переработки топлив. Схема изменения состава топлива при 

термохимической переработке топлив. 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных балансов огнетехниических установок и систем. 

Тепловой баланс теплоэнергетического реактора. Зональные тепловые балансы теплотехнологического реактора. 

Тепловые балансы отдельных элементов тепловой схемы огнетехнических установок промышленных предприятий. 
Тепловые и энергетические балансы огнетехнических установок промышленных предприятий в целом.  

 Схема массообмена в рабочем пространстве огнетехнических теплотехнологических установок. Внешний и 

внутренний тепломассообмен. Радиационный, конвективный и радиационно–конвективный режимы внешнего 

теплообмена. Продолжительность тепловой обработки технологического сырья и изделий. Выбор топлива для 

огнетехнического теплотехнологического процесса. Газовые горелки и мазутные форсунки огнетехнических 

установок.  
Пути снижения энергозатрат в теплотехнологических процессах огнетехнических установок. Регенерация тепловых и 

горючих отходов огнетехнических установок. Регенеративные теплообменники с неподвижной, вращающейся и 

пересыпающейся насадкой. Рекуперативные теплообменники. Преимущества и недостатки регенеративных и 
рекуперативных теплообменников. Вторичные энергоресурсы огнетехнических установок и их использование. 
Использование теплоты уходящих газов огнетехнических установок в котлах–утилизаторах. Газовые утилизационные 

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

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Огнетехнические установки промышленных предприятий» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Универсальные компетенции 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологическая 

ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 

 ПК-4. Готов к разработке 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах 

профессиональной деятельности 

ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению на объектах профессиональной 

деятельности. 
ПК-4.2 Демонстрирует навыки разработки 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 

объектах профессиональной деятельности 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов 

теплотехнологических процессов при разработке технологических схем и проектировании элементов оборудования 

огнетехнических установок с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки 

информации; 
- способы получения тепловой энергии, применяемые в огнетехнических установках; 
- структуру технологических схем, источники применяемых топливных энергоресурсов, принципы работы и 

виды оборудования, применяемого в огнетехнических установках; 
- нормативы по энерго- и ресурсосбережению при работе огнетехнических установках. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования огнетехнических установок, необходимых для постановки 

правильной цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании огнетехнических 

установок; 
- анализировать потребности в различных видах топлива и энергетические характеристики при использовании 

огнетехнических установок, принимать обоснованные решения, исходя из требований к птеплотехнологическим 

процессам в этих установках; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик проведения проектных разработок для нужд огнетехнических установок; 
- навыками разработки схем и проектного размещения высокотемпературных установок на промышленных 

предприятиях; 
- навыками разработки мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на огнетехнических установках. 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 

143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем 
электроснабжения, основанных на знаниях о построении и режимах их работы,. 

Задачи преподавания дисциплины: 
• изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 
• освоение основных методов расчета характеристик режимов; 
• освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  
• освоение основных методов выбора основного электрооборудования; 
• ознакомление с показателями качества электроснабжения. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Электроснабжение» относится к части, формируемая участниками образовательных отношений, дисциплиной по выбору. 

Изучается в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Электротехника и электроника». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование 

Категории (группы) УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 
Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2  
Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющие условия, ресурсы и ограничения 
УК-2.5 
Проводит расчеты экономических и технико-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, анализирует 

результаты расчетов и обосновывает полученные выводы 
 

  

                                     Рабочая программа дисциплины "Электроснабжение" 



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 
Код и наименование 

ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание (профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Разработка схемы 

размещения объектов 
профессиональной 

деятельности  

Объекты 
промышленного 

производства и 

капитального 

строительства 

ПК-1 
Способен участвовать 
в работах по 

освоению и 

организации 
технологических 

процессов объектов 

профессиональной 
деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем 
размещения объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией 
производства 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания 
технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности 

Анализ требований к 

профессиональным 
компетенциям, предъявляемым 

к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 
объединениями работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы выпускники в 
рамках направления подготовки.  

Профессиональный стандарт 
16.147 «Специалист по 

проектированию систем 

электроснабжения объектов 

капитального строительства». 
Утвержден приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 30 августа 2021 № 

590н 

А Разработка и оформление 

рабочей документации систем 

электроснабжения 
(электроснабжение, освещение, 

заземление, кабельные и 

воздушные сети) объектов 
капитального строительства 

Организация 
метрологического 

обеспечения 

технологических 
процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 
Способен к 

обеспечению 

технологической и 
производственной 

дисциплины при 

эксплуатации 
объектов 

профессиональной 
деятельности 

ПК-2.1 
 Соблюдает правила 

технологической дисциплины при 

эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 
ПК-2.2 
Соблюдает правила 
производственной дисциплины 

при эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат  
• способы расчета нагрузок по типовым методикам и проектирования схем электроснабжения  с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием 
• оборудование, применяемое в системах электроснабжения, его классификацию и маркировку  
• основные положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем электроснабжения 
• опасности и защитные меры при работе с напряжением 

Уметь: 
• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности  
• рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем электроснабжения  
• выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  электроснабжения 
• выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов 
• выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 

Владеть: 
• способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 
• методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем 

электроснабжения 
• навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 
• навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения  

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семестр 7 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме практической 

подготовки  

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

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    

Контактная работа - аудиторные занятия:  46.4 34,73  16 12 

Лекции  16 12    

Практические занятия (ПЗ)  0 0    

Лабораторные работы (ЛР)  30 22,5  16 12 

Кат  0,4 0,23    

Самостоятельная работа  25,6 19,27    

Контактная самостоятельная работа  (текущие  0,8 0,6    



консультации) 
Проработка лекционного материала  5,2 3,9    
Подготовка к лабораторным занятиям  16 12    
Подготовка индивидуального расчетного задания  4 3    
Форма (ы) контроля: зачет с оценкой 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг 

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Сам. 
работа 

1 
Общие сведения о системах 

электроснабжения.  
2 

 
1 

   
 

 
1 

2 
Классификация 

электроприемников и 

производственных помещений. 
2  1 

   
 

 
1 

3 Расчет электрических нагрузок 16,5 5 2    8 5 6,5 

4 
Распределение электроэнергии. 

Выбор проводников. 
4  2 

   
  2 

5 Защита сетей до 1 кВ.  4  2      2 

6 
Компенсация реактивной 
мощности в системах 

электроснабжения. 
9,5 3 1 

   
6 3 2,5 

7 

Цеховые и главные 
понизительные трансформаторные 

подстанции. Выбор 

трансформаторов. 

11,5 3 2 

   

6 3 3,5 

8 
Режимы нейтрали, применяемые в 
системах электроснабжения. 

2  1 
   

  1 

9 
Надежность систем 

электроснабжения. Качество 
электроэнергии.   

2  1 
   

  1 

10 

Учет электроэнергии на 

промышленных предприятиях. 

Расчеты за электроэнергию и 
регулирование параметров 

электропотребления. 

10 3 1 

   

6 3 3 

11 
Электробезопасность в системах 
электроснабжения. 

8,5 2 2 
   

4 2 2,5 

 Вид аттестации (зачет с оценкой)          
 Всего 72 16 16    30 16 25,7 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Общие сведения о системах электроснабжения (СЭС).  
2. Классификация электроприемников и производственных помещений. 
3. Расчет электрических нагрузок 
4. Распределение электроэнергии. Выбор проводников. 
5. Защита сетей до 1 кВ.  
6. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения. 
7. Цеховые и главные понизительные трансформаторные подстанции. Выбор трансформаторов. 
8. Режимы нейтрали, применяемые в системах электроснабжения. 
9. Надежность систем электроснабжения. Качество электроэнергии.   
10. Учет электроэнергии на промышленных предприятиях. Расчеты за электроэнергию и регулирование параметров 

электропотребления. 
11. Электробезопасность в системах электроснабжения. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Знать:            

1 естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и способностью привлечь 

для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат  

+ +          

2 способы расчета нагрузок по типовым 

методикам и проектирования схем 

электроснабжения  с использованием 
стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с 

техническим заданием 

  +         



3 оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и 

маркировку  
   + + + +     

4 основные положения нормативных 

документов, регламентирующих 

проектирование и эксплуатацию систем 
электроснабжения 

+ +      +   + 

5 опасности и защитные меры при работе с 

напряжением           + 

 Уметь:            
1 использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 
деятельности  

 +       + + + 

2 рассчитывать параметры нормальных, 

послеаварийных и аварийных режимов 

систем электроснабжения  
  +         

3 выбирать  экономически  целесообразную  

структуру  и  схему  электроснабжения    +     +   

4 выполнять экспериментальные 

исследования по заданной методике, 
обрабатывать результаты экспериментов 

 +         + 

5 выбирать электротехническое 

оборудование необходимого типа и 
параметров 

   + + + +     

 Владеть:            
1 способностью и готовностью 

анализировать научно-техническую 
информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования 

+ +          

2 методами расчета параметров 
электроэнергетических устройств и 

электроустановок, электроэнергетических 

сетей и систем, систем электроснабжения 

  +         

3 навыками анализа и синтеза схем систем 

электроснабжения    +        

4 навыками проектирования на вариантной 

основе схем электроснабжения  
        +   

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 
 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 УК-2 
Способен определять круг 
задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  
Выбирает оптимальный 
способ решения задач, 

учитывая действующие 

правовые нормы и 
имеющие условия, 

ресурсы и ограничения 

+      +     

 УК-2.5 
Проводит расчеты 

экономических и технико-
экономических 
показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих субъектов, 

анализирует результаты 

расчетов и обосновывает 
полученные выводы 

  +      +   

 ПК-1 
Способен участвовать в 
работах по освоению и 

организации 

технологических 
процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке 
схем размещения объектов 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

технологией производства 

   +  +    +  

 ПК-1.2 
Демонстрирует знания 
технологических 

процессов, 

обеспечивающих работу 
объектов 

профессиональной 

деятельности 

    +   +    



 ПК-2 
Способен к обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 
профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 
 Соблюдает правила 

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 
деятельности 

 +         + 

 ПК-2.2 
Соблюдает правила 
производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 
профессиональной 

деятельности 

    +      + 

 
 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия - Практические занятия не предусмотрены. 
8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в дисциплине «Электроснабжение», 

позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику лабораторных работ, … 
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 3 Исследование графиков электрических нагрузок 8 
2 6 Компенсация реактивной мощности 4 
3 7 Режимы работы двухтрансформаторной подстанции 6 
4 10 Учет электрической энергии 8 
5 11 Заземление и заземлители 4 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает: 

• ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы 

публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 
• посещение отраслевых выставок и семинаров; 
• участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
• подготовку к выполнению индивидуального задания 
• подготовку по материалу лекционного курса; 
• подготовку к сдаче зачета с оценкой (7 семестр) и лабораторного практикума (7 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 
данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения 

(преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 

составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет 

результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном 
в Институте порядке. 
 
11.1. Образовательные технологии 
Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных 

образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 



На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) 

будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия не предусмотрены 
 
11.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде 
устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество 

оформление отчета, своевременность сдачи. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную 

работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме 

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

важных моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

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

 
11.6. Реферат 
Реферат не предусмотрен 
 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами современной науки и практики; 

научиться применять полученные знания для защиты основных изоляционных конструкциях от перенапряжений, проведения испытаний на 
измерительной аппаратуре высокого напряжения.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, 
к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность 

и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 
3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те или иные 

задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 
Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

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

студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). 
Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

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

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания необходимости и 

полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, 

практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 

пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам дисциплины 

преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 

пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  
При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные коллоквиумы или 

контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 

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

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные 

принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисциплины. Каждый 

студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 



Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в специальном 

журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все 
пункты инструктажа. 

Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  схемы и таблицы для записи 

результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с 

оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя допущенные 

недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возможность ее выполнения 

во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее 

выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной 

подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной 

группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента подписью преподавателя и 

простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа «защищена», делается 

отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным лабораторным работам по 

данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чтении лекций, а также 

применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подготовка перед 

выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения преподавателем; 

подготовку к контрольным пунктам. 
 

11.8. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, пропуски 

отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не 

удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных 

моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

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

 
По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 

Электроснабжение. Каждый студент за один семестр должен выполнить 5 лабораторных работ.  
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в которых помещены 

описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке 
и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной 

работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной установки, 

виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 
своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
    Студент не допускается к выполнению работы, если: 



а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом он будет 

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

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возможность ее 
выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется 

возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено методическими 

указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной группы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 

«защиту» с указанием даты.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-методические 

пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 

границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

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

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обеспечивает обучающихся основной 

учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 

многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и электронных изданий, а 

также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в основной образовательной 

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

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 

Основная литература: 
  

1. Анчарова, Т. В.  Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 

[Текст] : учебник для вузов / Т. В. Анчарова, М. А. Рашевская, Е. Д. Стебунова. - М. 
: Форум, 2012. - 415 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2. Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин, Ю.В. Матюнина. Электроснабжение потребителей и 

режимы: учебное пособие. - М.: Издательский дом МЭИ, 2012. - 411 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

   

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.


Дополнительная литература: 
1. Сибикин, Ю.Д.  Электроснабжение [Текст] : учеб. пособ. / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. 

Сибикин. - М. : РадиоСофт, 2012. - 327 с.  
Библиотека НИ РХТУ да 

2. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий 
[Текст] : учеб. пособ. для вузов / Э. А. Киреева. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 

2013. - 368 с. - (Бакалавриат).  

Библиотека НИ РХТУ да 

3. Справочник по проектированию электроснабжения [Текст] : справочное издание / 
ред. Ю. Г. Барыбин. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 576 с. - (Электроустановки 

промышленных предприятий) 

Библиотека НИ РХТУ да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

• Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
• Презентации к лекциям 
• Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

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

порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.12.2020). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2020). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2020). 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 

770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок 

действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 
Профессиональные базы данных 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 09.01. 2018г. 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. 

Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Электроснабжение» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
аудитория 125,  учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска. 
Количество посадочных мест -20. 

1-й этаж учебного корпуса, 
широкие дверные проемы 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
аудитория 222 учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Учебная мебель, меловая доска,  
 универсальные стенды для проведения лабораторных работ по 
электроснабжению: изучение режимов нейтрали, заземлителей и заземляющих 

устройств, изучение работы двухтрансформаторной подстанции 
Количество посадочных мест -20. 

широкие дверные проем 

Аудитории для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория 222 
учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Учебная мебель, меловая доска,  
 универсальные стенды для проведения лабораторных работ по 

электроснабжению: изучение режимов нейтрали, заземлителей и заземляющих 
устройств, изучение работы двухтрансформаторной подстанции 
Количество посадочных мест -20. широкие дверные проем 

http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов, аудитория 219 

учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Помещение для самостоятельной работы студентов оборудовано офисной 

мебелью, компьютером, имеют подключения к сети «Интернет», к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle 
Количество посадочных мест -8. 

специализированные 

кабинеты для 

самостоятельной и 

индивидуальной работы, 

оснащенные ПК  

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
 
13.2. Программное обеспечение 

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

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

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

корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 
Общие сведения о системах 
электроснабжения (СЭС).  

Знать:  
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью 

привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 
электроснабжения 
Владеть: способностью и готовностью анализировать 

научно-техническую информацию, изучать отечественный 
и зарубежный опыт по тематике исследования 

Оценка за тестирование 

Классификация электроприемников и 

производственных помещений. 
Знать:  
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и способностью 

привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 

электроснабжения 
Уметь:  
использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 
выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов 
Владеть: способностью и готовностью анализировать 
научно-техническую информацию, изучать отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования 

Оценка за тестирование 

Расчет электрических нагрузок Знать: способы расчета нагрузок по типовым методикам и 
проектирования схем электроснабжения  с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 
Уметь: рассчитывать параметры нормальных, 

послеаварийных и аварийных режимов систем 

электроснабжения 
Владеть: методами расчета параметров 

электроэнергетических устройств и электроустановок, 

электроэнергетических сетей и систем, систем 
электроснабжения 

Оценка за лабораторный практикум 
Оценка за индивидуальное залание 

Распределение электроэнергии. Выбор 

проводников. 
Знать: оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь:  
выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  

схему  электроснабжения 
выбирать электротехническое оборудование необходимого 
типа и параметров 
Владеть: навыками анализа и синтеза схем систем 
электроснабжения 

Оценка за индивидуальное залание 

Защита сетей до 1 кВ.  Знать: оборудование, применяемое в системах Оценка за индивидуальное залание 
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электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь: выбирать электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров 
Компенсация реактивной мощности в 

системах электроснабжения. 
Знать: оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь: выбирать электротехническое оборудование 
необходимого типа и параметров 

Оценка за лабораторный практикум 
Оценка за индивидуальное залание 

Цеховые и главные понизительные 

трансформаторные подстанции. Выбор 

трансформаторов. 

Знать: оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь: выбирать электротехническое оборудование 
необходимого типа и параметров 

Оценка за лабораторный практикум 
Оценка за индивидуальное залание 

Режимы нейтрали, применяемые в 

системах электроснабжения. 
Знать: основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 
электроснабжения 

Оценка за тестирование 

Надежность систем электроснабжения. 

Качество электроэнергии.   
Уметь:  
использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 
выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  

схему  электроснабжения 
Владеть: навыками проектирования на вариантной основе 
схем электроснабжения 

Оценка за тестирование 

Учет электроэнергии на промышленных 

предприятиях. Расчеты за 
электроэнергию и регулирование 

параметров электропотребления. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 
Оценка за лабораторный практикум 

Электробезопасность в системах 

электроснабжения. 

Знать:  
основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 

электроснабжения 
опасности и защитные меры при работе с напряжением 
Уметь: 
 использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 
выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов 

Оценка за лабораторный практикум 

 
  



Приложение 1  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Электроснабжение 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  2/72 Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электроснабжение» относится к части, формируемая участниками образовательных отношений, дисциплиной по выбору.  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем 

электроснабжения, основанных на знаниях о построении и режимах их работы,. 
Задачи преподавания дисциплины: 

• изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 
• освоение основных методов расчета характеристик режимов; 
• освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  
• освоение основных методов выбора основного электрооборудования; 
• ознакомление с показателями качества электроснабжения. 
 

4. Содержание дисциплины 
1. Общие сведения о системах электроснабжения (СЭС).  
2. Классификация электроприемников и производственных помещений. 
3. Расчет электрических нагрузок 
4. Распределение электроэнергии. Выбор проводников. 
5. Защита сетей до 1 кВ.  
6. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения. 
7. Цеховые и главные понизительные трансформаторные подстанции. Выбор трансформаторов. 
8. Режимы нейтрали, применяемые в системах электроснабжения. 
9. Надежность систем электроснабжения. Качество электроэнергии.   
10. Учет электроэнергии на промышленных предприятиях. Расчеты за электроэнергию и регулирование параметров 

электропотребления. 
11. Электробезопасность в системах электроснабжения. 

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

образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование 

Категории (группы) УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 
Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.2  
Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющие условия, ресурсы и ограничения 
УК-2.5 
Проводит расчеты экономических и технико-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, анализирует 
результаты расчетов и обосновывает полученные выводы 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 
Код и наименование 

ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание (профессиональный 
стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Разработка схемы 

размещения объектов 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

промышленного 
производства и 

капитального 

строительства 

ПК-1 
Способен участвовать 

в работах по 

освоению и 
организации 

технологических 

процессов объектов 
профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем 

размещения объектов 

профессиональной деятельности в 
соответствии с технологией 

производства 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания 

технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов 
профессиональной деятельности 

Анализ требований к 
профессиональным 

компетенциям, предъявляемым 

к выпускникам направления 
подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 
ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 

отрасли, в которой 
востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки.  

Профессиональный стандарт 

16.147 «Специалист по 

проектированию систем 
электроснабжения объектов 

капитального строительства». 
Утвержден приказом 
Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 30 августа 2021 № 
590н 

А Разработка и оформление 

Организация 

метрологического 
обеспечения 

технологических 

процессов объектов 
профессиональной 

деятельности 

ПК-2 
Способен к 
обеспечению 

технологической и 

производственной 
дисциплины при 

эксплуатации 

объектов 
профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 
 Соблюдает правила 
технологической дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 
ПК-2.2 
Соблюдает правила 

производственной дисциплины 
при эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 



рабочей документации систем 

электроснабжения 

(электроснабжение, освещение, 

заземление, кабельные и 

воздушные сети) объектов 

капитального строительства 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат  

• способы расчета нагрузок по типовым методикам и проектирования схем электроснабжения  с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием 
• оборудование, применяемое в системах электроснабжения, его классификацию и маркировку  
• основные положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем электроснабжения 
• опасности и защитные меры при работе с напряжением 

Уметь: 
• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности  
• рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем электроснабжения  
• выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  электроснабжения 
• выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов 
• выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 

Владеть: 
• способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 
• методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем 

электроснабжения 
• навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 
• навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения  

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 

143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий полностью или частично. 
 
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем 
электроснабжения, основанных на знаниях о построении и режимах их работы,. 

Задачи преподавания дисциплины: 
• изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 
• освоение основных методов расчета характеристик режимов; 
• освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  
• освоение основных методов выбора основного электрооборудования; 
• ознакомление с показателями качества электроснабжения. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Электрооборудование промышленных предприятий» относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплиной по выбору. Изучается в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах базовых и вариативных дисциплин: «Математика», «Физика», «Электротехника и электроника». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование 

Категории (группы) УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 
Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2  
Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющие условия, ресурсы и ограничения 
УК-2.5 
Проводит расчеты экономических и технико-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, анализирует 

результаты расчетов и обосновывает полученные выводы 
 

  

Рабочая программа дисциплины "Электрооборудование промышленных предприятий" 



Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 
Код и наименование 

ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание (профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Разработка схемы 

размещения объектов 
профессиональной 

деятельности  

Объекты 
промышленного 

производства и 

капитального 

строительства 

ПК-1 
Способен участвовать 
в работах по 

освоению и 

организации 
технологических 

процессов объектов 

профессиональной 
деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем 
размещения объектов 

профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией 
производства 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания 
технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности 

Анализ требований к 

профессиональным 
компетенциям, предъявляемым 

к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 
обобщение зарубежного опыта, 

проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 
объединениями работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы выпускники в 
рамках направления подготовки.  

Профессиональный стандарт 
16.147 «Специалист по 

проектированию систем 

электроснабжения объектов 

капитального строительства». 
Утвержден приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 30 августа 2021 № 

590н 

А Разработка и оформление 

рабочей документации систем 

электроснабжения 
(электроснабжение, освещение, 

заземление, кабельные и 

воздушные сети) объектов 
капитального строительства 

Организация 
метрологического 

обеспечения 

технологических 
процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 
Способен к 

обеспечению 

технологической и 
производственной 

дисциплины при 

эксплуатации 
объектов 

профессиональной 
деятельности 

ПК-2.1 
 Соблюдает правила 

технологической дисциплины при 

эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 
ПК-2.2 
Соблюдает правила 
производственной дисциплины 

при эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат  

• способы расчета нагрузок по типовым методикам и проектирования схем электроснабжения  с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием 
• оборудование, применяемое в системах электроснабжения, его классификацию и маркировку  
• основные положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем электроснабжения 
• опасности и защитные меры при работе с напряжением 

Уметь: 
• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности  
• рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем электроснабжения  
• выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  электроснабжения 
• выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов 
• выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 

Владеть: 
• способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 
• методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем 

электроснабжения 
• навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 
• навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения  

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семестр 7 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме практической 

подготовки 

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

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    

Контактная работа - аудиторные занятия:  46.4 34,73  16 12 

Лекции  16 12    

Практические занятия (ПЗ)  0 0    

Лабораторные работы (ЛР)  30 22,5  16 12 

Кат  0,4 0,23    

Самостоятельная работа  25,6 19,27    

Контактная самостоятельная работа  (текущие  0,7 0,6    



консультации) 
Проработка лекционного материала  5,2 3,9    
Подготовка к лабораторным занятиям  16 12    
Подготовка индивидуального расчетного задания  4 3    
Форма (ы) контроля: зачет с оценкой 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг 

Лекции 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Лаб. 
работы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

Сам. 
работа 

1 
Общие сведения о системах 

электроснабжения.  
2 

 
1 

   
 

 
1 

2 
Классификация 
электроприемников и 

производственных помещений. 
2 

 
1 

   
 

 
1 

3 Расчет электрических нагрузок 15,5 5 1    8 5 6,5 

4 
Распределение электроэнергии. 

Выбор проводников. 
4  2 

   
  2 

5 Защита сетей до 1 кВ.  4  2      2 

6 
Компенсация реактивной 

мощности в системах 
электроснабжения. 

9,5 3 1 
   

6 3 2,5 

7 

Цеховые и главные 

понизительные трансформаторные 
подстанции. Выбор 

трансформаторов. 

12,2 3 3 

   

6 3 3,2 

8 
Режимы нейтрали, применяемые в 

системах электроснабжения. 
9 3 2 

   
6 3 1 

9 
Надежность систем 

электроснабжения. Качество 

электроэнергии.   
2  1 

   
  1 

10 

Учет электроэнергии на 
промышленных предприятиях. 

Расчеты за электроэнергию и 

регулирование параметров 
электропотребления. 

4  1 

   

  3 

11 
Электробезопасность в системах 

электроснабжения. 
7,5 2 1 

   
4 2 2,5 

 Вид аттестации (зачет с оценкой) 0,3         
 Всего 72 16 16    30 16 25,7 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Общие сведения о системах электроснабжения (СЭС).  
2. Классификация электроприемников и производственных помещений. 
3. Расчет электрических нагрузок 
4. Распределение электроэнергии. Выбор проводников. 
5. Защита сетей до 1 кВ.  
6. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения. 
7. Цеховые и главные понизительные трансформаторные подстанции. Выбор трансформаторов. 
8. Режимы нейтрали, применяемые в системах электроснабжения. 
9. Надежность систем электроснабжения. Качество электроэнергии.   
10. Учет электроэнергии на промышленных предприятиях. Расчеты за электроэнергию и регулирование параметров 

электропотребления. 
11. Электробезопасность в системах электроснабжения. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Знать:            

1 естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и способностью привлечь 
для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат  

+ +          

2 способы расчета нагрузок по типовым 
методикам и проектирования схем 

электроснабжения  с использованием 

стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с 

техническим заданием 

  +         

3 оборудование, применяемое в системах    + + + +     



электроснабжения, его классификацию и 

маркировку  
4 основные положения нормативных 

документов, регламентирующих 

проектирование и эксплуатацию систем 

электроснабжения 

+ +      +   + 

5 опасности и защитные меры при работе с 
напряжением           + 

 Уметь:            
1 использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности  
 +       + + + 

2 рассчитывать параметры нормальных, 
послеаварийных и аварийных режимов 

систем электроснабжения  
  +         

3 выбирать  экономически  целесообразную  
структуру  и  схему  электроснабжения    +     +   

4 выполнять экспериментальные 

исследования по заданной методике, 

обрабатывать результаты экспериментов 
 +         + 

5 выбирать электротехническое 

оборудование необходимого типа и 

параметров 
   + + + +     

 Владеть:            
1 способностью и готовностью 

анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 

исследования 

+ +          

2 методами расчета параметров 

электроэнергетических устройств и 
электроустановок, электроэнергетических 

сетей и систем, систем электроснабжения 

  +         

3 навыками анализа и синтеза схем систем 
электроснабжения    +        

4 навыками проектирования на вариантной 

основе схем электроснабжения          +   

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 
 

№ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 
исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2  
Выбирает оптимальный 

способ решения задач, 
учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющие условия, 
ресурсы и ограничения 

+      +     

 УК-2.5 
Проводит расчеты 
экономических и технико-
экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов, 
анализирует результаты 

расчетов и обосновывает 

полученные выводы 

  +      +   

 ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению и 
организации 

технологических 

процессов объектов 
профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке 

схем размещения объектов 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
технологией производства 

   +  +    +  

 ПК-1.2 
Демонстрирует знания 

технологических 
процессов, 

обеспечивающих работу 

объектов 
профессиональной 

деятельности 

    +   +    

 ПК-2 ПК-2.1  +         + 



Способен к обеспечению 

технологической и 

производственной 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 
деятельности 

 Соблюдает правила 

технологической 

дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 

деятельности 
 ПК-2.2 

Соблюдает правила 

производственной 
дисциплины при 

эксплуатации объектов 

профессиональной 
деятельности 

    +      + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия - Практические занятия не предусмотрены. 
 
8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в дисциплине «Э 

Электрооборудование промышленных предприятий», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику лабораторных работ, 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 3 Исследование графиков электрических нагрузок 8 
2 6 Компенсация реактивной мощности 6 
3 7 Режимы работы двухтрансформаторной подстанции 6 
4 8 Исследование сети при различном режиме нейтрали 6 
5 11 Заземление и заземлители 4 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает: 

• ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы 

публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 
• посещение отраслевых выставок и семинаров; 
• участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
• подготовку к выполнению индивидуального задания 
• подготовку по материалу лекционного курса; 
• подготовку к сдаче зачета с оценкой (7 семестр) и лабораторного практикума (7 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения 

(преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица 
составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 

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

в Институте порядке. 
 
11.1. Образовательные технологии 
Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных 

образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) 
будет прочитан курс. 



Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Занятия семинарского типа 
Практические занятия не предусмотрены 
 
11.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах проводится в виде 

устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество 

оформление отчета, своевременность сдачи. 
 
11.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную 
работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

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

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

важных моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

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

 
11.6. Реферат 
Реферат не предусмотрен 
 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами современной науки и практики; 

научиться применять полученные знания для защиты основных изоляционных конструкциях от перенапряжений, проведения испытаний на 
измерительной аппаратуре высокого напряжения.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, 
к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность 
и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как решаются те или иные 

задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. 
Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

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

студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). 
Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

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

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

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении лекционных, 

практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные 
пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по разделам дисциплины 

преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 
пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

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

контрольные работы. 
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 

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

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты лекций, их 

дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные 

принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении дисциплины. Каждый 
студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных работ 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в специальном 

журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все 
пункты инструктажа. 



Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
Студенты допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлены  схемы и таблицы для записи 

результатов (в случае необходимости); 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать с 

оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом он будет делать. 
Однако, не получивший допуск к работе, до окончания лабораторного занятия студент работает в аудитории, устраняя допущенные 

недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возможность ее выполнения 

во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее 

выполнения в другое время на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной 

подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной 

группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если имеется 3 пометки преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита». 
 
Правила ведения журнала преподавателя: 
1) выполненная работа отмечается в журнале, а так же в отчете по лабораторной работе (протоколе) студента подписью преподавателя и 

простановкой даты. 
2) в графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа «защищена», делается 

отметка о защите. 
3) при проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным лабораторным работам по 

данной дисциплине. 
 
При реализации данной рабочей программы дисциплины возможно использование компьютерных презентаций при чтении лекций, а также 

применение активных и интерактивных форм обучения при контактной работе со студентами. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом; теоретическая подготовка перед 

выполнением лабораторных работ; решение практических заданий с последующей проверкой правильности выполнения преподавателем; 

подготовку к контрольным пунктам. 
 

11.8. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, следовательно, пропуски 

отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не 

удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных 

моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

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

 
По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении курса 

Электроснабжение. Каждый студент за один семестр должен выполнить 5 лабораторных работ.  
2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в которых помещены 

описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке 
и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной 

работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы, подробное описание лабораторной установки, 

виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 
своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности студента. 
    Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким методом он будет 

делать. 



Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется возможность ее 

выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется 

возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 
5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено методическими 

указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола должны быть указаны фамилия и инициалы студента(ов), код учебной группы.  
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) правильности построения графиков, 
в) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 

«защиту» с указанием даты.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-методические 

пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет 

границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

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

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая обеспечивает обучающихся основной 

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

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и электронных изданий, а 
также включает официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в основной образовательной 

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

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 

Основная литература: 
  

1. Анчарова, Т. В.  Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 

[Текст] : учебник для вузов / Т. В. Анчарова, М. А. Рашевская, Е. Д. Стебунова. - М. 
: Форум, 2012. - 415 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2. Б.И. Кудрин, Б.В. Жилин, Ю.В. Матюнина. Электроснабжение потребителей и 

режимы: учебное пособие. - М.: Издательский дом МЭИ, 2012. - 411 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

 
Дополнительная литература: 

  

1. Сибикин, Ю.Д.  Электроснабжение [Текст] : учеб. пособ. / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. 

Сибикин. - М. : РадиоСофт, 2012. - 327 с.  
Библиотека НИ РХТУ да 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.


2. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий 

[Текст] : учеб. пособ. для вузов / Э. А. Киреева. - 2-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 

2013. - 368 с. - (Бакалавриат).  

Библиотека НИ РХТУ да 

3. Справочник по проектированию электроснабжения [Текст] : справочное издание / 

ред. Ю. Г. Барыбин. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 576 с. - (Электроустановки 

промышленных предприятий) 

Библиотека НИ РХТУ да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

• Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
• Презентации к лекциям 
• Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

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

порталов и сайтов: 
1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.12.2020). 
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2020). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 11.12.2020). 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 

770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок 
действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
 
Профессиональные базы данных 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, договор сопровождения экземпляров систем КонсультантПлюс от 09.01. 2018г. 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. 

Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
5. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
6. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
7. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
8. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. 

URL: http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Электроснабжение» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 
аудитория 125,  учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска. 
Количество посадочных мест -20. 

1-й этаж учебного корпуса, 
широкие дверные проемы 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 
аудитория 222 учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Учебная мебель, меловая доска,  
 универсальные стенды для проведения лабораторных работ по 
электроснабжению: изучение режимов нейтрали, заземлителей и заземляющих 

устройств,изучение работы двухтрансформаторной подстанции 
Количество посадочных мест -20. 

широкие дверные проем 

Аудитории для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория 222 

учебный корпус №1 (ул. 
Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Учебная мебель, меловая доска,  
 универсальные стенды для проведения лабораторных работ по 

электроснабжению: изучение режимов нейтрали, заземлителей и заземляющих 
устройств,изучение работы двухтрансформаторной подстанции 
Количество посадочных мест -20. широкие дверные проем 

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов, аудитория 219 
учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 
29/19) 

Помещение для самостоятельной работы студентов оборудовано офисной 

мебелью, компьютером, имеют подключения к сети «Интернет», к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle 
Количество посадочных мест -8. 

специализированные 

кабинеты для 
самостоятельной и 

индивидуальной работы, 

оснащенные ПК  

http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://olden.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и 

презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор  
 
13.2. Программное обеспечение 

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

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

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

корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 
Общие сведения о системах 
электроснабжения (СЭС).  

Знать:  
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью 

привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 
электроснабжения 
Владеть: способностью и готовностью анализировать 

научно-техническую информацию, изучать отечественный 
и зарубежный опыт по тематике исследования 

Оценка за тестирование 

Классификация электроприемников и 

производственных помещений. 
Знать:  
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и способностью 

привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 

электроснабжения 
Уметь:  
использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 
выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов 
Владеть: способностью и готовностью анализировать 
научно-техническую информацию, изучать отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования 

Оценка за тестирование 

Расчет электрических нагрузок Знать: способы расчета нагрузок по типовым методикам и 
проектирования схем электроснабжения  с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 
Уметь: рассчитывать параметры нормальных, 

послеаварийных и аварийных режимов систем 

электроснабжения 
Владеть: методами расчета параметров 

электроэнергетических устройств и электроустановок, 

электроэнергетических сетей и систем, систем 

электроснабжения 

Оценка за лабораторный практикум 
Оценка за индивидуальное залание 

Распределение электроэнергии. Выбор 

проводников. 
Знать: оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь:  
выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  

схему  электроснабжения 
выбирать электротехническое оборудование необходимого 
типа и параметров 
Владеть: навыками анализа и синтеза схем систем 

электроснабжения 

Оценка за индивидуальное залание 

Защита сетей до 1 кВ.  Знать: оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь: выбирать электротехническое оборудование 
необходимого типа и параметров 

Оценка за индивидуальное залание 

Компенсация реактивной мощности в 

системах электроснабжения. 
Знать: оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь: выбирать электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров 

Оценка за лабораторный практикум 
Оценка за индивидуальное залание 

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


Цеховые и главные понизительные 

трансформаторные подстанции. Выбор 

трансформаторов. 

Знать: оборудование, применяемое в системах 

электроснабжения, его классификацию и маркировку 
Уметь: выбирать электротехническое оборудование 

необходимого типа и параметров 

Оценка за лабораторный практикум 
Оценка за индивидуальное залание 

Режимы нейтрали, применяемые в 

системах электроснабжения. 
Знать: основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 
электроснабжения 

Оценка за тестирование 

Надежность систем электроснабжения. 

Качество электроэнергии.   
Уметь:  
использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 
выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  

схему  электроснабжения 
Владеть: навыками проектирования на вариантной основе 
схем электроснабжения 

Оценка за тестирование 

Учет электроэнергии на промышленных 

предприятиях. Расчеты за 
электроэнергию и регулирование 

параметров электропотребления. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 
Оценка за лабораторный практикум 

Электробезопасность в системах 
электроснабжения. 

Знать:  
основные положения нормативных документов, 
регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем 

электроснабжения 
опасности и защитные меры при работе с напряжением 
Уметь: 
 использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 
выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов 

Оценка за лабораторный практикум 

 
  



Приложение 1  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Электрооборудование промышленных предприятий 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  2/72 Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электрооборудование промышленных предприятий» относится к части, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплиной по выбору.  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем 

электроснабжения, основанных на знаниях о построении и режимах их работы,. 
Задачи преподавания дисциплины: 

• изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 
• освоение основных методов расчета характеристик режимов; 
• освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  
• освоение основных методов выбора основного электрооборудования; 
• ознакомление с показателями качества электроснабжения. 
 

4. Содержание дисциплины 
1. Общие сведения о системах электроснабжения (СЭС).  
2. Классификация электроприемников и производственных помещений. 
3. Расчет электрических нагрузок 
4. Распределение электроэнергии. Выбор проводников. 
5. Защита сетей до 1 кВ.  
6. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения. 
7. Цеховые и главные понизительные трансформаторные подстанции. Выбор трансформаторов. 
8. Режимы нейтрали, применяемые в системах электроснабжения. 
9. Надежность систем электроснабжения. Качество электроэнергии.   
10. Учет электроэнергии на промышленных предприятиях. Расчеты за электроэнергию и регулирование параметров 

электропотребления. 
11. Электробезопасность в системах электроснабжения. 

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

образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование 

Категории (группы) УК 
Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 
Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2  
Выбирает оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющие условия, ресурсы и ограничения 
УК-2.5 
Проводит расчеты экономических и технико-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, анализирует 

результаты расчетов и обосновывает полученные выводы 
 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 
Код и наименование 

ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание (профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Разработка схемы 

размещения объектов 

профессиональной 
деятельности  

Объекты 

промышленного 
производства и 

капитального 

строительства 

ПК-1 
Способен участвовать 

в работах по 
освоению и 

организации 

технологических 
процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 
Участвует в разработке схем 

размещения объектов 
профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией 

производства 
ПК-1.2 
Демонстрирует знания 

технологических процессов, 
обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъявляемым 
к выпускникам направления 

подготовки на рынке труда, 

обобщение зарубежного опыта, 
проведения консультаций с 

ведущими работодателями, 

объединениями работодателей 
отрасли, в которой 

востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки.  

Профессиональный стандарт 

16.147 «Специалист по 
проектированию систем 

электроснабжения объектов 

капитального строительства». 
Утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации от 30 августа 2021 № 

590н 

Организация 
метрологического 

обеспечения 

технологических 
процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 
Способен к 

обеспечению 

технологической и 
производственной 

дисциплины при 

эксплуатации 
объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 
 Соблюдает правила 

технологической дисциплины при 

эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности 
ПК-2.2 
Соблюдает правила 
производственной дисциплины 

при эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 



А Разработка и оформление 

рабочей документации систем 

электроснабжения 

(электроснабжение, освещение, 

заземление, кабельные и 

воздушные сети) объектов 
капитального строительства 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат  

• способы расчета нагрузок по типовым методикам и проектирования схем электроснабжения  с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием 
• оборудование, применяемое в системах электроснабжения, его классификацию и маркировку  
• основные положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем электроснабжения 
• опасности и защитные меры при работе с напряжением 

Уметь: 
• использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности  
• рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем электроснабжения  
• выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  электроснабжения 
• выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов 
• выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 

Владеть: 
• способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования 
• методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем 

электроснабжения 
• навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 
• навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

(ФГОС-3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями 

Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – 
Институт). 

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

и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

               2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

теплоэнергетических систем жизнеобеспечения человека: привитие умений и навыков, необходимых для 

выполнения расчетов по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием.  
Задачами преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и умений при определении потребности и применение 

энергетических систем обеспечения жизнедеятельности человека: отопления, вентиляции. кондиционирования 

воздуха, хозяйственно-питьевого и бытового горячего водоснабжения для технологических и бытовых 
потребителей; 

-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в 

области распределения и использования основных энергоносителей систем жизнеобеспечения человека. 
- познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации, 
- научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления 

тепловой энергии, их схемы и элементы, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с 

позиций повышения эффективности и энергосбережения;  
-  познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и 

совершенствования систем транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии в отечественной и 

зарубежной практике. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека» относится к вариативной части 

блока 1 дисциплины (модуля)по выбору. Изучается в 7семестре, на 4 курсе. 

Рабочая программа дисциплины "Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека" 
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Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Математика, Экология, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и 

тепловые двигатели, Котельные установки и парогенераторы, Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика.  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека» направлено на 

приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

 
 

Категория  
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 
Разработка и 

реализация 

проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
Производственно- 
технологический 
 
 
 
 

 
УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 
УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
 
ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

 
УК-2.2 
- В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы  
 
 
УК-2.5 
- Представляет результаты проекта, предлагает возможности 

их использования и/или совершенствования 
 
УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных  
 
. 
УК-8.2 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности  
 
ПК-1.1 
 Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с тех-
нологией производства  
 
ПК-1.2  
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 
 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают системы жизнеобеспечения. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования систем жизнеобеспечения 

человека с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации. 
Уметь: 
- проектировать системы отопления, вентиляциии, кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем жизнеобеспечения; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

деятельности . 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

обладать способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 
Владеть: 
 - навыками расчета систем жизнеобеспечения и выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения. и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы систем жизнеобеспечения человека. 

 
5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетных единиц (з.е). Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

Ак.час 
7 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
47,4 47,4 

Контактная работа аудиторная 47,4 47,4 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

В том числе в форме практической подготовке 14 14 

Контроль аттестации 0,4 0,4 

Консультация к экзамену 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 25 25 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

4 4 

Другие виды самостоятельной работы: 21 21 

Курсовая работа - - 

Проработка лекционного материала  4 4 

Подготовка к лабораторным занятиям 14 14 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Выполнение контрольных работ   

Подготовка индивидуального задания 3 3 

Вид аттестации: зачет; экзамен, КР экзамен, экзамен,  

Контроль: подготовка к зачету, к экзамену 35,6 35,6 

Общая трудоемкостьак.час. 

                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Всег
о 

в т.ч. 

в 

форм
е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Лекц
ии 

в т.ч. в 

форм
е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Лаб. 

работ
ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Сам. 

рабо
та 

                                                                                           седьмой семестр 

1 
Комфортные условия 

жизнедеятельности 

человека . 
8  2  -  4  2 

2 
Тепловой и влажностной 

режим жилых и 
12  2    6  4 
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производственных 

помещений  

3 

Системы отопления 

жилых и 

производственных 

зданий и помещений. 

14  4    6  4 

4 
Системы вентиляции 

промышленных 

предприятий и жилых  
10  2    4  4 

5 
Системы 

кондиционирования 

воздуха  
10  2    4  4 

6 Системы бытового 

горячего водоснабжения  10  2    4  4 

7 Системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения  7  2    2  3 

 Итого: 71  16        30  25 

 
Вид аттестации 
(экзамен) 

         

 Контроль аттестации 0,3         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
35,7         

 ИТОГО по дисциплине 108         
 

6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Комфортные условия 

жизнедеятельности 

человека 

Особенности развития систем жизнеобеспечения человека  в РФ. 

Назначение, состав и общая классификация систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха промышленных предприятий и жилых 

помещений.  Климатические параметры (ГСОП) и их влияние на структуру 

систем жизнеобеспечения. Санитарно-гигиенические технологические 

задачи систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха.Теплоносители систем жизнеобеспечения человека. Их 

достоинства и недостатки. Требования к качеству и параметрам 

теплоносителей.  

2. 

Тепловой и влажностной 

режим жилых и 

производственных 

помещений 

Теплопотери помещений через ограждающие конструкции. Расчет потерь 

по укрупненным показателям.Удельная тепловая характеристика зданий. 

Тепловыделения в здания и их расчет. Тепловые балансы помещений для 

летнего и зимнего режима зданий. Теплоустойчивость и теплозащитные 

свойства ограждений и помещений. Выделение и поглощение влаги в 

производственных помещения. Уравнение баланса влаги в помещениях. 

3. 

Системы отопления 

жилых и 

производственных зданий 

и помещений. 

Назначение и классификация систем отопления. Требования к 

теплоносителям системы отопления. Тепловая нагрузка систем отопления. 

Системы водяного отопления:достоинства и недостатки, классификация, 

область применения. Центральное и местное системы 

отопления.Функциональная схема теплового пункта с элеватором. 

Двухтрубные,однотрубные ,вертикальные, горизонтальные системы 

водяного отопления. Гидравлический расчет систем водяного отопления. 

Системы парового отопления: достоинства и недостатки, область 

применения и недостатки. Системы воздушного отопления: достоинства и 

недостатки, область применения, классификация. Основы расчета 

воздушного отопления.Возврат конденсата в паровых системах 

теплоснабжения.  Трубопроводы, арматура, оборудование  тепловых  

сетей. Схемы и конфигурации тепловых сетей. Компенсация 

температурных удлинений. 
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4 

Системы вентиляции 

промышленных 

предприятий и жилых 

зданий 

Системы промышленной вентиляции: назначение, требования, 

классификация. Определение количества вентиляционного воздуха для 

удаления избытка теплоты и влаги по нормативной кратности 

воздухообмена. Схемы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. 

Способы раздачи приточного воздуха в помещении, удаление воздуха из 

помещения. Системы местной вентиляции.Очистка воздуха от пыли, 

вредных паров и газов. Расчет и выбор конструкционных элементов 

вентиляции:устройств для забора и удаления воздуха, воздуховодов, 

приточных камер, калориферов. Аэродинамический расчет воздуховодов 

систем вентиляции.
 

5 
Системы 

кондиционирования 

воздуха 

Системы кондиционирования воздуха: назначение, состав оборудования, 
классификация. Процессы обработки воздуха в системах 
кондиционирования.Определение производительности систем 
кондиционирования,применение частичной рециркуляции воздуха. Выбор 
рабочей разности температур внутреннего и и приточного воздуха. 
Центральные системы кондиционирования: назначения,область 
применения, состав оборудования, классификация.Местные системы 
кондиционирования воздуха. Защита от шума в системах 
кондиционирования воздуха и вентиляции.

 

 

6 
Системы бытового 

горячего водоснабжения 

Назначение систем бытового горячего водоснабжения, режимы работы. 
Требования к качеству воды. Виды систем горячего водоснабжения. Нормы и 
режимы потребления воды т теплоты. Централизованные системы горячего 
водоснабжения. Схемы горячего водоснабжения от местных и центральных 
тепловых пунктов. Аккумулирование горячей воды, оборудование установок 
горячего водоснабжения, методы расчета и выбора. Гидравлический расчет 
подающих циркуляционных трубопроводов.  

7 
Системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

Назначение систем централизованного водоснабжения. Коэффициент 
неравномерности потребления воды. . Схемы водозаборных сооружений. 
Назначение и принципиальная схема станции водоподготовки. Структурное 
резервирование насосной станции.  Внутренний водопровод зданий. 
Принципиальная схема внутреннего водопровола зданий. Гидравлический 
расчет трубной обвязки здания. Определение максимального (расчетного) 
расхода воды по участкам сети. 

 
 

7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

 Знать:        

1. 

- основные понятия, определения и методы расчёта 

термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают системы жизнеобеспечения. 
 

 + + +   + 

2. 

- типовые методики проведения расчетов, проектирования 

и подбора оборудования систем жизнеобеспечения 

человека с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации . 
 

+  +  + +  

 Уметь:        

1. 

--проектировать системы 

отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения; 
 

  + +    

2. 

- использовать программы теплогидравлических расчетов 

систем жизнеобеспечения; 

 
    + +  

3 

- анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

деятельности. 
 +     + 

4 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

обладать способностью привлечь для их решения 
+   +    
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 Владеть        

1. 
- навыками расчета систем жизнеобеспечения и выбора их 

оборудовании. +  + +  + + 

2. 

- навыками расчета систем отопления, вентиляции , 

кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения. 
 

 + + + + +  

3. 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы 

систем жизнеобеспечения человека .   + +   + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами  их достижения 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 
 
 

УК-2.2 
- В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы  
 

 + + + +   

 
УК-2.5 
- Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или совершенствования 
 

+     +  

УК-8 
Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных  
 

 + + +   + 

УК-8.2 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности  
 
 

+     +  

ПК-1 
Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности  

ПК-1.1 
 Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с тех-
нологией производства  
 

 +    +  

ПК-1.2  
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности  
 

+    +  + 

 
 
 

8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
 
8.1Лабораторные занятия 

 
 
           7 семестр 
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Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека», 
позволяет освоить методы и принцип работы установок по обеспечению микроклимата, и 

систем жизнедеятельности человека  в производственных и жилых помещениях.   
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 1 Испытание элеваторной установка здания 8 
2. 1 Испытание вентиляторной установки 6 
3. 2 Испытание кондиционера 8 
4. 2 Испытание компрессора 4 
5. 4 Испытание фильтра 4 

 
 
8.2. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 
Курсовая работа                Не предусмотрена 

Подготовка к практическим занятиям  Не предусмотрена 

Подготовка к лабораторным работам и к 

защите по тестам (Т) Определена наименованием лабораторных работ. 

Подготовка к контрольной работе 
К.р. (разделы 1, 2, ) 

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

«Теплоэнергетические системы жизнедеятельности человека» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- защиту лабораторных работ; 
- выполнения индивидуальных расчетных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы 

делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
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результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном 

в Институте порядке.  

 

11.1. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна 

реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 

информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

 

11.2. Лекции 

 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

содержания дисциплины. 

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

учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 

изучение материала. 

 

11.3. Занятия семинарского типа 

 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса 

и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание 

методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на 

вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• выполнение заданий (решение задач); 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.4. Лабораторные работы 

 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 

своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но 

и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся 

должны: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

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

- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания; 

- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

- правильность выполнения задания; 

- аккуратность в оформлении работы; 

- использование специальной литературы; 

- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 

термодинамических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 

волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 

частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 

уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 

превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть 

ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 

материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно 

достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель 

должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и 

практической основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а 

именно презентации лекций, наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 

самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 

необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 

усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 

структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 

знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

Организация лабораторного практикума 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы 

студента при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное 

количество лабораторных работ 
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2. Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал 

инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты 

инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем 

готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлен протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в 

практикуме и учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной 

лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 

представляет, что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия 

и инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, 

порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 

предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

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

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 

преподавателю на практических занятиях.  

По подготовке к лабораторному практикуму 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор 

учебных пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным 

работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в 

соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное 

пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 

теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 

внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность 

осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. 
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Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее 

выполнения в зачетную неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего 

задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

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

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

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через 

заданные величины. 

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

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

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему 

нескольких громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые 

значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание 

на то, чтобы все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение 

порядка вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к 

единице, умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, 

вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 

случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает 

задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда 

удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались 

достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. 

Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к 

сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 

содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и 

сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с 

несколькими решенными задачами. 
 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы 

– это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу 

и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-

библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания 

предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 

схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 

Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 

изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 

11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
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осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 

прошедшими подготовку ассистентами. 
Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц 

с нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

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

а именно: 
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 
- выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента 

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 

которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в 

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

информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

 

 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 

Основная литература: 
  

   1.Пыжов В.К.,Смирнов Н.Н. Системы кондиционирования, 

вентиляции и отопления:Учебник -.М.: Из-во. Инфра-Инженерия, 

2019.-528с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2.Самарин О.Д. Основы обеспечения микроклимата зданий: 

Учебник/Из-во АСВ. 2014.-208с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

3.Кокорин О.Д.,Варфоломеев Ю.М. Системы и оборудование для 

создания микроклимата помещений. Из-во Инфра-Инженерия, 

Библиотека НИ РХТУ да 
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М:.2017.-274с. 

 
Дополнительная литература: 

  

1. Расчет системы централизованного теплоснабжения 

промышленных предприятий и жилых районов. Метод.указания для 

курсового и дипломного проектирования / Тимофеева И.В., 

Воспенников В.В., Золотарева В.Е. - ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 

2013. – 57 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2. Зеликов В.В. Справочник инженера по отоплению,вентиляции и 

кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий.Из-во 

Инфра-Инженерия.М:2011.-624с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

3. Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию. 

Под ред. Н.К.Громова, Е.П.Шубина. М.: Энергоатомиздат. 1988. -  
376с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

4.. Тепловые сети и энергетические системы жизнеобеспечения 

человека [Текст] : программа, метод. указан. и контрол. задание / 

сост.: И. В. Тимофеева, В. Е. Золотарева. - Новомосковск : [б. и.], 

2003. - 35 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)) 

Библиотека НИ РХТУ да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 

26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 

25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/  

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) 

- https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru (дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
(дата обращения 11.06.2022) 

11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата обращения 11.06.2022) 

12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  

 

             13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, аудитория 305 «Лаборатория 

тепловых  двигателей» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам, персональный 

компьютер, мультимедийное оборудование. 
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения лабораторных занятий, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный корпус №1 

(ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест - 20. 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, аудитория 

305 «Лаборатория тепловых  двигателей» учебный корпус 

№1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам, персональный 

компьютер, мультимедийное оборудование. 
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест - 20. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный корпус №1 

(ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест - 20. 

 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется 

возможность проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле 

входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные 

проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные 

ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением 

требуемого объема работ в режиме удаленного доступа.   
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 

аудитории 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1,6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 

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

Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure 

Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией 

в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

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

разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; 

справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 
 
Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к лабораторным работам; наглядные пособия к практическим занятиям. 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Комфортные условия 

жизнедеятельности человека 
Знает: 

- основные понятия, определения 

комфортных условий  в 

помещениях.  
- термодинамические и 

термические свойства веществ 

применительно к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям,  
–  основные источники 

информации об этих свойствах, 
Владеет: 
- терминологией в области 

микроклимата и систем 

жизнеобеспечения человека 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

 
 
 

Раздел 2. Тепловой и 

влажностной режим жилых и 

производственных помещений 

Знает: 

- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- тепловые балансы помещений 

для летнего и зимнего режима 

зданий. 
Умеет: 
- использовать методы 

математического моделирования 

и современные информационные 

технологии в 

термодинамических расчетах 

теплоэнергетических установок 
Владеет: 
- математическим аппаратом 

исследования функций, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных 

уравнений, теории функции 

комплексного переменного, 

численных методов; 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

Защита лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 3. Системы отопления 

жилых и производственных 

зданий и помещений 

Знает: 

- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- назначение и классификацию 

систем отопления. 
- основы расчета парового и 

водяного отопления 

производственных и жилых 

зданий. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин , 
схем и конфигурации тепловых 

сетей с целью оптимизации их 

рабочих характеристик и 

увеличения КПД,  
Владеет: - терминологией в 

области микроклимата и систем 

жизнеобеспечения человека 
-навыками термодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 

Устный опрос; 
Оценка при тестировании; 

Защита лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Системы вентиляции 

промышленных предприятий и 

жилых зданий 

Знает: 

- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- назначение и классификацию 

систем вентиляции.. 
- основы аэродинамического 

расчета систем вентиляции 

производственных и жилых 

зданий. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
Владеет: 
-  терминологией в области 

микроклимата и систем 

жизнеобеспечения человека 
-навыкамитермодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 
 

Устный опрос; 
Оценка за тестирование; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Системы 

кондиционирования воздуха 
Знает: 

- законы сохранения и 

превращения энергии 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
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применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- назначение и классификацию 

систем кондиционирования. 
- основы  расчета местных и 

центральных систем 

кондиционирования 

производственных и жилых 

зданий. 
Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
 
Владеет: 
-терминологией в области 

микроклимата и систем 

жизнеобеспечения человека 
-навыкамитермодинамического 

анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Системы бытового 

горячего водоснабжения 
Знает: 

- законы сохранения и 

превращения энергии 

применительно к системам 

передачи и трансформации 

теплоты,  
- назначение и классификацию 

систем горячего водоснабжения.. 
- основы  расчета местных и 

центральных систем горячего 

водоснабжении и тепловых 

пункт производственных и 

жилых зданий. 
- Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
Владеет: 
терминологией в области 

микроклимата и систем 

жизнеобеспечения человека 
-навыкамитермодинамического 
анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 
 
 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7. Системы Знает: Устный опрос; 
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хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 
- назначение и классификацию 

систем хозяйственно- питьевого 

водоснабжения.. 
- основы  расчета наружных и 

внутренних систем 

водоснабжения 

производственных и жилых 

зданий. 
 

Умеет: 
- проводить термодинамический 

анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих 

характеристик и увеличения 

КПД,  
Владеет: 
- терминологией в области 

микроклимата и систем 

жизнеобеспечения человека 
-навыкамитермодинамического 
анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках, 

определения оптимальных 

параметров их работы и 

показателей тепловой 

эффективности. 
 
 

Оценка за Индивидуальное 

расчетное задание №3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка за экзамен (7 семестр) 
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Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 47,4 часа, из них: лекционные 16, лабораторные 
занятия  30, .Самостоятельная работа студента 25 часа.Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека относится к вариативной части 

блока 1 дисциплины по выбору. Изучается в  7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Математика, Экология, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и 

тепловые двигатели, Котельные установки и парогенераторы, Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика.  
 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

теплоэнергетических систем жизнеобеспечения человека: привитие умений и навыков, необходимых для 

выполнения расчетов по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием.  
Задачами преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и умений при  определения потребности предприятий в 

энергоносителях для технологических и энергетических потребителей; 
-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в 

области распределения и использования энергоносителей 
- познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации, 
- научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления 

тепловой энергии, их схемы и элементы, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с 

позиций повышения эффективности и энергосбережения;  
-  познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и совершенствования 

систем транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии. 
 
4  Содержание дисциплины 
 
Особенности развития систем жизнеобеспечения человека  в РФ. Назначение, состав и общая классификация 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных предприятий и жилых помещений.  

Климатические параметры (ГСОП) и их влияние на структуру систем жизнеобеспечения. Санитарно-
гигиенические технологические задачи систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха.Теплоносители систем жизнеобеспечения человека. Их достоинства и недостатки. Требования к качеству 

и параметрам теплоносителей.  
Теплопотери помещений через ограждающие конструкции. Расчет потерь по укрупненным показателям.Удельная 

тепловая характеристика зданий. Тепловыделения в здания и их расчет. Тепловые балансы помещений для 

летнего и зимнего режима зданий. Теплоустойчивость и теплозащитные свойства ограждений и помещений. 

Выделение и поглощение влаги в производственных помещения. Уравнение баланса влаги в помещениях.  
Назначение и классификация систем отопления. Требования к теплоносителям системы отопления. Тепловая 

нагрузка систем отопления. Системы водяного отопления: достоинства и недостатки, классификация, область 

применения. Центральное и местное системы отопления. Функциональная схема теплового пункта с элеватором. 

Двухтрубные,                      однотрубные ,вертикальные, горизонтальные системы водяного отопления. 

Гидравлический расчет систем водяного отопления. Системы парового отопления: достоинства и недостатки, 

область применения и недостатки. Системы воздушного отопления: достоинства и недостатки, область 

применения, классификация. Основы расчета воздушного отопления.Возврат конденсата в паровых системах 

теплоснабжения.  Трубопроводы, арматура, оборудование  тепловых  сетей. Компенсация температурных 

удлинений. 
Системы промышленной вентиляции: назначение, требования, классификация. Определение количества 

вентиляционного воздуха для удаления избытка теплоты и влаги по нормативной кратности воздухообмена. 

Схемы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. Способы раздачи приточного воздуха в помещении, 

удаление воздуха из помещения. Системы местной вентиляции. Очистка воздуха от пыли, вредных паров и газов. 

Расчет и выбор конструкционных элементов вентиляции: устройств для забора и удаления воздуха, воздуховодов, 

приточных камер, калориферов. Аэродинамический расчет воздуховодов систем вентиляции. 
 

Системы кондиционирования воздуха: назначение, состав оборудования, классификация. Процессы обработки 
воздуха в системах кондиционирования, изображение их на h,d – диаграмме, термовлажностной 
коэффициент.Определение производительности систем кондиционирования, применение частичной 
рециркуляции воздуха. Выбор рабочей разности температур внутреннего  и приточного воздуха. Центральные 
системы кондиционирования воздуха: назначения,область применения, состав оборудования, 
классификация.Местные системы кондиционирования воздуха. Защита от шума в системах кондиционирования 
воздуха и вентиляции.
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Назначение систем бытового горячего водоснабжения, режимы работы. Требования к качеству воды. Виды систем 
горячего водоснабжения. Нормы и режимы потребления воды т теплоты. Централизованные системы горячего 
водоснабжения. Схемы горячего водоснабжения от местных и центральных тепловых пунктов. Аккумулирование горячей 
воды, оборудование установок горячего водоснабжения, методы расчета и выбора. Гидравлический расчет подающих 
циркуляционных трубопроводов.  
Назначение систем централизованного водоснабжения. Коэффициент неравномерности потребления воды. . Схемы 
водозаборных сооружений. Назначение и принципиальная схема станции водоподготовки. Структурное резервирование 
насосной станции.  Внутренний водопровод зданий. Принципиальная схема внутреннего водопровола зданий. 
Гидравлический расчет трубной обвязки здания. Определение максимального (расчетного) расхода воды по участкам сети. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины «Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека» направлено 

на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

 
Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 
Разработка и 

реализация 

проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
Производственно- 
технологический 
 
 
 
 

 
УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 
УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
 
ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

 
УК-2.2 
- В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы  
 
 
УК-2.5 
- Представляет результаты проекта, предлагает возможности 

их использования и/или совершенствования 
 
УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных  
 
. 
УК-8.2 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности  
 
ПК-1.1 
 Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с тех-
нологией производства  
 
ПК-1.2  
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности 
 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен 
Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают системы жизнеобеспечения. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования систем жизнеобеспечения 

человека с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации. 
Уметь: 
- проектировать системы отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем жизнеобеспечения; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

деятельности . 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

обладать способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 
Владеть: 
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 - навыками расчета систем жизнеобеспечения и выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения. 
 и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы систем жизнеобеспечения человека. 
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           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 

г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 

59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области теплоэнергетических 

систем для поддержания теплового и воздушного режимов здания : привитие умений и навыков, необходимых для выполнения 

расчетов по типовым методикам систем отопления, вентиляции и кондиционирования, проектировать технологическое 

оборудование систем обеспечения микроклимата помещений с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием.  
Задачами преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и умений при  определения потребности и применение энергетических систем 

обеспечения микроклимата зданий: отопления, вентиляции. кондиционирования воздуха для технологических и бытовых 
потребителей; 

-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области создания 

технологического комфортного микроклимата с использованием основных энергоносителей систем жизнеобеспечения человека. 
- познакомить обучающихся с существующими системами отопленияя. вентиляции и кондиционирования 

воздуха,принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации, 
- научить анализировать существующие системы обеспечения комфортного микроклимата, их схемы и элементы, 

разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с позиций повышения эффективности и энергосбережения;  
-  познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и совершенствования систем 

обеспечения комфортного микроклимата помещений, распределения и потребления тепловой энергии в отечественной и 

зарубежной практике. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Энергетические системы создания технологического и комфортного микроклимата» относится к 

вариативной части блока 1 дисциплины (модуля) по выбору. Изучается в  7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Математика, 

Экология, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели, Котельные 

установки и парогенераторы, Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика.  
 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                     Рабочая программа дисциплины  
          "Энергетические системы создания технологического и комфортного микроклимата" 
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Изучение дисциплины «Энергетические системы создания технологического и комфортного микроклимата» 

направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
 

Категория  
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 
Разработка и 

реализация 

проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
Производственно- 
технологический 
 
 
 
 

 
УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 
УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
 
ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

 
УК-2.2 
- В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы  
 
 
УК-2.5 
- Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 
 
УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных  
 
. 
УК-8.2 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности  
 
ПК-1.1 
 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с тех-нологией производства  
 
ПК-1.2  
Демонстрирует знания технологических процессов, обеспечивающих 

работу объектов профессиональной деятельности 
 

 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен 
 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и гидродинамических процессов, на основании которых 

работают системы микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации. 
 
Уметь: 
- проектировать системы отопления,  вентиляциия,  кондиционирования,хозяйственно-питьевого  и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 
 

Владеть: 
 - навыками расчета систем микроклимата и выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; и 

выбора их оборудования; 
  - методами обеспечения надежной и экономичной работы систем технологического и комфортного микроклимата. 
 

5 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Энергетические системы создания технологического и комфортного 

микроклимата» составляет 108 часов или 3зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 4 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. Семестры 
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Ак.час 
7 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
47,4 47,4 

Контактная работа аудиторная 47,4 47,4 

В том числе:   

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

В том числе в форме практической подготовки 14 14 

Контроль аттестации 0,4 0,4 

Консультация к экзамену 1 1 

Самостоятельная работа (всего) 25 25 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

4 4 

Другие виды самостоятельной работы: 21 21 

Курсовая работа - - 

Проработка лекционного материала  5 5 

Подготовка к лабораторным занятиям 14 14 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Выполнение контрольных работ - - 

Подготовка индивидуального задания 2 2 

Вид аттестации: зачет; экзамен, КР экзамен, экзамен,  

Контроль: подготовка к зачету, к экзамену 35,6 35,6 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. 

в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форм

е 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии

) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

третий семестр 

1 

Параметры 

технологического 

комфортного 

микроклимата 

5,7  2  -  -  3,7 

2 

Создание 

технологического 

микроклимата 

помещений 

30  2    7  15 

3 

Определение расчетных 

нагрузок на системы 

обеспечения 

микроклимата 

26  6    10  8 
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4 
Системы отопления 

обеспечения 

микроклимата 
14  6    -  4 

5 

Системы вентиляции 

обеспечения 

микроклимата 

промышленных 

предприятий и жилых 

зданий 

17  4  -  7  6 

6 

Системы 

кондиционирования 

воздуха в системах 

комфортного 

микроклимата 

34  6    10  16 

7 

Энергопотребление при 

обеспечении 

комфортного 

микроклимата 

8  4    -  2 

 ИТОГО: 71  16    30  25 

 
Вид аттестации ( 
экзамен) 

         

 Контроль аттестации 0,3         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
35,7         

 ИТОГО по дисциплине 108         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Параметры 

технологического 

комфортного 

микроклимата 

Общие представления о формировании микроклимата помещений.Условия 
и процессы формирования микроклимата. Особенности развития систем 

жизнеобеспечения человека  в РФ. Назначение, состав и общая 

классификация систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха промышленных предприятий и жилых помещений.   Санитарно-
гигиенические технологические задачи систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Расчетные наружные условия и 

эксплутационные наружные условия. Тепловы и воздушные факторы 

воздействия на наружное ограждение.   

2. 
Создание 

технологического 

микроклимата помещений 

Тепло- и влагообмен человека в помещении, категории тяжести труда. 

Влияние подвижности воздуха, присутствия вредных веществ в 

помещении. Нормируемые теплопотери помещений через ограждающие 

конструкции. Потери теплоты,связанные с инфильтрацией. Удельная 

тепловая характеристика зданий. Тепловыделения в здания и их расчет. 

Тепловые балансы помещений для летнего и зимнего режима зданий. 

Теплоустойчивость и теплозащитные свойства ограждений и помещений.  

3 

Определение расчетных 

нагрузок на систему 

обеспечения 

микроклимата 

Процесс нагрева влажного воздуха, его изображение на Н-d диаграмме. 

Процесс охлаждения влажного воздуха.Температура точки росы. Процесс 

обработки влажного воздуха водой, температура мокрого термометра. 

Смешений потоков влажного воздуха. Выделение и поглощение влаги в 

производственных помещения. Уравнение баланса влаги в помещениях. 

4. 
Системы отопления 

обеспечения 

микроклимата 

Назначение и классификация систем отопления. Требования к 

теплоносителям системы отопления. Тепловая нагрузка систем отопления. 

Системы водяного отопления: достоинства и недостатки, классификация, 

область применения. Центральное и местное системы отопления. 
Функциональная схема теплового пункта с элеватором. Двухтрубные,                      
однотрубные ,вертикальные, горизонтальные системы водяного 

отопления. Гидравлический расчет систем водяного отопления. Системы 

парового отопления: достоинства и недостатки, область применения и 

недостатки. Системы воздушного отопления: достоинства и недостатки, 

область применения, классификация. Основы расчета воздушного 

отопления. Возврат конденсата в паровых системах теплоснабжения.  

Трубопроводы, арматура, оборудование  тепловых  сетей. Схемы и 
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конфигурации тепловых сетей. Компенсация температурных удлинений.   

5 

Системы вентиляции 

обеспечения 

микроклимата 

промышленных 

предприятий и жилых 

зданий 

Системы промышленной вентиляции: назначение, требования, 

классификация. Определение количества вентиляционного воздуха для 

удаления избытка теплоты и влаги по нормативной кратности 

воздухообмена. Схемы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. 

Способы раздачи приточного воздуха в помещении, удаление воздуха из 

помещения. Системы местной вентиляции. Очистка воздуха от пыли, 

вредных паров и газов. Расчет и выбор конструкционных элементов 

вентиляции: устройств для забора и удаления воздуха, воздуховодов, 

приточных камер, калориферов. Аэродинамический расчет воздуховодов 

систем вентиляции. 
 

6 

Системы 

кондиционирования 

воздуха в системах 

комфортного 

микроклимата 

Системы кондиционирования воздуха: назначение, состав оборудования, 
классификация. Процессы обработки воздуха в системах 
кондиционирования. Определение производительности систем 
кондиционирования, применение частичной рециркуляции воздуха. Выбор 
рабочей разности температур внутреннего и и приточного воздуха. 
Центральные системы кондиционирования: назначения,область 
применения, состав оборудования, классификация.Местные системы 
кондиционирования воздуха. Защита от шума в системах 
кондиционирования воздуха и вентиляции.

 

 

7 
Энергопотребление при 

обеспечении комфортного 

микроклимата 

Затраты энергии на обеспечение работы систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.Основные направления энергосбережения в 
системах обеспечения микроклимата. Расчет годовых затрат тепла на отопление 
и на вентиляцию. 

 
7 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

В результате освоение 
дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

 Знать:        

1. 

- основные понятия, определения 

и методы расчёта 

термодинамических и 

гидродинамических процессов, 

на основании которых работают 

систем микроклимата. 
 

 + + +   + 

2. 

- типовые методики проведения 

расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем 

жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации. 
 

+  +  + +  

 Уметь:        

1. 

  - проектировать системы 

отопления, вентиляциия, 

кондиционирования, 

хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения; 
 

  + +    

2. 

- использовать программы 

теплогидравлических расчетов 

систем микроклимата; 
 

    + +  

3 
- анализировать научно-
техническую информацию, 

+  +    + 
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изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

деятельности 

4 

- выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной 

деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их 

решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 

 +  +  +  

 Владеть        

1. 

навыками расчета систем 

жизнеобеспечения и выбора их 

оборудования; 
 

+  + +  + + 

2. 

-  навыками расчета систем 

отопления, вентиляции , 

кондиционирования, 

хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения 
 и выбора их оборудования; 
 

 + + + + +  

3. 

- методами обеспечения 

надежной и экономичной работы 

систем создания 

технологического и комфортного 

микроклимата. 

  + +   + 

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

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
е

л
 1

 

Р
аз

д
е

л
 2

 

Р
аз

д
е

л
 3

 

Р
аз

д
е

л
 4

 

Р
аз

д
е

л
 5

 

Р
аз

д
е

л
 6

 

Р
аз

д
е

л
 7

 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 
 
 

 
УК-2.2 
- В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы  
 
 
УК-2.5 
- Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или совершенствования 
 
 

 + + + + +  

УК-8 
Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных  
 

 + + +   + 

УК-8.2 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности  
 
 

+   +    

ПК-1 ПК-1.1  + + + + +  
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Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 
 

 Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с тех-
нологией производства  
 
 
ПК-1.2  
Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности  
 

  +    + 

 
8 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1 Тематический план лабораторных работ 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 
час. 

1. 1 Испытание элеваторной установка здания 8 
2. 1 Испытание вентиляторной установки 6 
3. 2 Испытание кондиционера 8 
4. 2 Испытание компрессора 4 
5. 4 Испытание фильтра 4 

 
 
8.2Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 
 

Самостоятельная работа Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и др. 

Курсовая работа                Не предусмотрена 

Подготовка к практическим занятиям  Не предусмотрена 

Подготовка к лабораторным работам и к 

защите по тестам (Т) 
Определена наименованием лабораторных работ. 

Подготовка к контрольной работе 
К.р. (разделы 1, 2, ) 

 
         

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

системы создания технологического и комфортного микроклимата» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- защиту лабораторных работ; 
- выполнения индивидуальных расчетных заданий; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам 

надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский.Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 
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продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 

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

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 

в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 

занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

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

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

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 

основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 

при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 

решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
 
11.4. Лабораторные работы 
 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность 

сдачи. 

 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических 
задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 

следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 

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

Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 

(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 
изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 

обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
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1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 

Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 

безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с оборудованием, используемым в данной 

лабораторной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 

практических занятиях.  
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 

пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 

отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории 

на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной 

работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы 

расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной 

работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту 

возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
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пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 

неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 

величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения 

коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, 

чтобы все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 

вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 

умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – 
число 0,86·10–3 и т. д.). 

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

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже 

не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 

приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае 

не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. 

В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть 

решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, 

имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить 

ознакомление с несколькими решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так 

и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 

его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 

положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 



14 
 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

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

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 

Основная литература: 
  

   1.Пыжов В.К.,Смирнов Н.Н. Системы кондиционирования, 

вентиляции и отопления:Учебник-.М.: Из-во. Инфра-Инженерия, 

2019.-528с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2.Самарин О.Д. Основы обеспечения микроклимата зданий: Учебник- 
М.: Из-во АСВ. 2014.-208с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

3.Кокорин О.Д.,Варфоломеев Ю.М. Системы и оборудование для 

создания микроклимата помещений. –М.: Из-во Инфра-Инженерия, 

.2017.-274с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

4.Махов Л.М. Отопление. Учебник для вузов.-М.: Из-во АСВ.2014.-
400с. 

  

 
Дополнительная литература: 

  

1. Расчет системы централизованного теплоснабжения 

промышленных предприятий и жилых районов. Метод.указания для 

курсового и дипломного проектирования / Тимофеева И.В., 

Воспенников В.В., Золотарева В.Е. - ФГБОУ ВО РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 

2013. – 57 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

2. Зеликов В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий. Из-во 

Библиотека НИ РХТУ да 
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Инфра-Инженерия.М:2011.-624с. 

3. Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию. 

Под ред. Н.К.Громова, Е.П.Шубина. М.: Энергоатомиздат. 1988. -  
376с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

4.. Тепловые сети и энергетические системы жизнеобеспечения 

человека [Текст] : программа, метод. указан. и контрол. задание / 

сост.: И. В. Тимофеева, В. Е. Золотарева. - Новомосковск : [б. и.], 

2003. - 35 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Новомосковский ин-т(филиал)) 

Библиотека НИ РХТУ да 

5. СП 131.13330.2012. Строительная климатолигия. 

Актулизированная версия СНиП 23-01-99. М.: Минрегион России, 

2012.-109с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

6. ГОСТ 30491-2011. Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях.-М.: Стандартинформ.2012.-7с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-3824/2021 от 26.09.2021г. 

ИКЗ: 21 1 7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Договор № 33.03-Р-3.1-3825/2021 от 26.09.2021г. ИКЗ: 21 1 

7707072637 770701001 0020 000 0000 244. Срок действия с 26.09.2021г. по 25.09.2022- https://e.lanbook.com/  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок действия с 

16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 221770707263777070100100120015811244от 

16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru  (дата обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru 

(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 (дата 

обращения 11.06.2022) 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

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

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

обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, аудитория 305 «Лаборатория 

тепловых  двигателей» учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам, персональный 

компьютер, мультимедийное оборудование. 
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html
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Аудитория для проведения лабораторных занятий, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный корпус №1 

(ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест - 20. 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, аудитория 

305 «Лаборатория тепловых  двигателей» учебный корпус 

№1 (ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные 

пособия, плакаты к лабораторным работам, персональный 

компьютер, мультимедийное оборудование. 
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест - 20. 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

аудитория 306 «Компьютерный класс» учебный корпус №1 

(ул. Трудовые резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные 

компьютеры с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест - 20. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в 

учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены 

виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема работ в режиме 

удаленного доступа.   
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1,6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60 Гб, с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 

Проектор, экран. 
 

Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomos-
kovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 

записи e5: 100039214)) 
3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

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

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

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

лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к лабораторным работам; наглядные пособия к практическим занятиям. 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 

разделов Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
Раздел 2.  Создание 

технологического 

микроклимата 

помещений 

Знать: 
 - основные понятия, определения и методы расчёта 

термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают систем микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации. 
Уметь: 
-проектировать системы 

отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов 

систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 
Владеть: - навыками расчета систем жизнеобеспечения и 

выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , 

кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
 и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы 

систем создания технологического и комфортного 

микроклимата. 

Устный опрос; 
Оценка при 

тестировании; 
Защита 

лабораторных 

работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 

Раздел 3.  Определение 

расчетных нагрузок на 

систему обеспечения 

микроклимата 

Знать: 
 - основные понятия, определения и методы расчёта 

термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают систем микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации. 
Уметь: 
-проектировать системы 

отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов 

систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 
Владеть: - навыками расчета систем жизнеобеспечения и 

выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , 

кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
 и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы 

систем создания технологического и комфортного 

Устный опрос; 
Оценка при 

тестировании; 
Защита 

лабораторных 

работ 
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микроклимата. 
Раздел 4.Системы 

отопления обеспечения 

микроклимата 

Знать: 
 - основные понятия, определения и методы расчёта 

термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают систем микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации. 
Уметь: 
-проектировать системы 

отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов 

систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 
Владеть: - навыками расчета систем жизнеобеспечения и 

выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , 

кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
 и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы 

систем создания технологического и комфортного 

микроклимата. 

Устный опрос; 
Оценка за 

тестирование; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5.Системы 

вентиляции обеспечения 

микроклимата 

промышленных 

предприятий и жилых 

зданий 

Знать: 
 - основные понятия, определения и методы расчёта 

термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают систем микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации. 
Уметь: 
-проектировать системы 

отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов 

систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 
Владеть: - навыками расчета систем жизнеобеспечения и 

выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , 

кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
 и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы 

систем создания технологического и комфортного 

микроклимата. 

Устный опрос; 
Защита 

лабораторных 

работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Системы 

кондиционирования 

воздуха в системах 

комфортного 

микроклимата 

Знать: 
 - основные понятия, определения и методы расчёта 

термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают систем микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации. 

Устный опрос; 
Защита 

лабораторных 

работ 
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Уметь: 
-проектировать системы 

отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов 

систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 
Владеть: - навыками расчета систем жизнеобеспечения и 

выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , 

кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
 и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы 

систем создания технологического и комфортного 

микроклимата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 

7.Энергопотребление 

при обеспечении 

комфортного 

микроклимата 

Знать: 
 - основные понятия, определения и методы расчёта 

термодинамических и гидродинамических процессов, на 

основании которых работают систем микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации. 
Уметь: 
-проектировать системы 

отопления,вентиляциия,кондиционирования,хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов 

систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат. 
Владеть: - навыками расчета систем жизнеобеспечения и 

выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , 

кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения; 
 и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы систем создания технологического и 

комфортного микроклимата 

Устный опрос; 
Защита 

лабораторных 

работ 
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                                                                                                                                                                Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Энергетические системы создания технологического и комфортного микроклимата 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 47,4 часов, из них: лекционные 16, лабораторные 30. 

Самостоятельная работа студента 25 часов. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Энергетические системы создания технического комфортного микроклимата» относится к 

вариативной части блока 1 дисциплины по выбору. Изучается в  7 семестре, на 4 курсе. Дисциплина базируется на курсах 

циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Математика, Экология, Тепломассообмен, 

Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели, Котельные установки и 

парогенераторы, Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика.  
 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

теплоэнергетических систем жизнеобеспечения человека: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения 

расчетов по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием.  
Задачами преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов знаний и умений при  определения потребности предприятий в энергоносителях для 

технологических и энергетических потребителей; 
-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области 

распределения и использования энергоносителей 
- познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и потребления 

тепловой энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации, 
- научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии, их схемы и элементы, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с позиций повышения 

эффективности и энергосбережения;  
                 -  познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и совершенствования 

систем транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии. 

4 Содержание дисциплины 

Содержание раздела 
Общие представления о формировании микроклимата помещений.Условия и процессы формирования микроклимата. 

Особенности развития систем жизнеобеспечения человека  в РФ. Назначение, состав и общая классификация систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных предприятий и жилых помещений.   Санитарно-
гигиенические технологические задачи систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Расчетные наружные 

условия и эксплутационные наружные условия. Тепловы и воздушные факторы воздействия на наружное ограждение.   
Тепло- и влагообмен человека в помещении, категории тяжести труда. Влияние подвижности воздуха, присутствия вредных 

веществ в помещении. Нормируемые теплопотери помещений через ограждающие конструкции. Потери теплоты,связанные 

с инфильтрацией. Удельная тепловая характеристика зданий. Тепловыделения в здания и их расчет. Тепловые балансы 

помещений для летнего и зимнего режима зданий. Теплоустойчивость и теплозащитные свойства ограждений и помещений. 
Процесс нагрева влажного воздуха, его изображение на Н-d диаграмме. Процесс охлаждения влажного воздуха.Температура 

точки росы. Процесс обработки влажного воздуха водой, температура мокрого термометра. Смешений потоков влажного 

воздуха. Выделение и поглощение влаги в производственных помещения. Уравнение баланса влаги в помещениях. 

Назначение и классификация систем отопления. Требования к теплоносителям системы отопления. Тепловая нагрузка 

систем отопления. Системы водяного отопления: достоинства и недостатки, классификация, область применения. 

Центральное и местное системы отопления. Функциональная схема теплового пункта с элеватором. Двухтрубные,                      
однотрубные ,вертикальные, горизонтальные системы водяного отопления. Гидравлический расчет систем водяного 

отопления. Системы парового отопления: достоинства и недостатки, область применения и недостатки. Системы 

воздушного отопления: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основы расчета воздушного 

отопления. Возврат конденсата в паровых системах теплоснабжения.  Трубопроводы, арматура, оборудование  тепловых  

сетей. Схемы и конфигурации тепловых сетей. Компенсация температурных удлинений.  
 

Системы промышленной вентиляции: назначение, требования, классификация. Определение количества вентиляционного 
воздуха для удаления избытка теплоты и влаги по нормативной кратности воздухообмена. Схемы общеобменной приточно-
вытяжной вентиляции. Способы раздачи приточного воздуха в помещении, удаление воздуха из помещения. Системы 
местной вентиляции. Очистка воздуха от пыли, вредных паров и газов. Расчет и выбор конструкционных элементов 
вентиляции: устройств для забора и удаления воздуха, воздуховодов, приточных камер, калориферов. Аэродинамический 
расчет воздуховодов систем вентиляции.

 

Системы кондиционирования воздуха: назначение, состав оборудования, классификация. Процессы обработки воздуха в 
системах кондиционирования. Определение производительности систем кондиционирования, применение частичной 
рециркуляции воздуха. Выбор рабочей разности температур внутреннего и и приточного воздуха. Центральные системы 
кондиционирования: назначения,область применения, состав оборудования, классификация.Местные системы 
кондиционирования воздуха. Защита от шума в системах кондиционирования воздуха и вентиляции.
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Затраты энергии на обеспечение работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Основные направления 
энергосбережения в системах обеспечения микроклимата. Расчет годовых затрат тепла на отопление и на вентиляцию. 
 

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

освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  
Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 
Разработка и 

реализация 

проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
Производственно- 
технологический 
 
 
 
 

 
УК-2 
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 
УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
 
ПК-1 
Способен участвовать в 

работах по освоению 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

 
УК-2.2 
- В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы  
 
УК-2.5 
- Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенствования 
 
УК-8.1 
Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных  
УК-8.2 
 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности  
 
 
 
ПК-1.1 
Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с технологией производства. 
ПК-1.2  
Демонстрирует знания технологических процессов, обеспечивающих 

работу объектов профессиональной деятельности 

 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
 
Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и гидродинамических процессов, на основании которых 

работают системы микроклимата. 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования систем жизнеобеспечения человека с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации. 
 
Уметь: 
- проектировать системы отопления, вентиляциия, кондиционирования,хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем микроклимата; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и обладать 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 
 

Владеть: 
 - навыками расчета систем микроклимата и выбора их оборудования; 
-  навыками расчета систем отопления, вентиляции , кондиционирования, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения; и 

выбора их оборудования; 
  - методами обеспечения надежной и экономичной работы систем технологического и комфортного микроклимата. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
1. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
2. Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

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

принципов работы и возможностей использования автономных источников энергии в системах энергоснабжения 

промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
Задачи преподавания дисциплины: 
- знакомство с основными видами автономных источников тепло- и электроснабжения промышленных 

предприятий и ЖКХ; 
- обучение проведению расчётов показателей эффективности работы оборудования автономных систем 

энергоснабжения; 
- выработка навыков принятия, обоснования решений при выборе альтернативных вариантов энергоснабжения 

потребителей от автономных источников энергии. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Автономные системы энергоснабжения» относится к дисциплинам части, 

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

выбору и изучается в 8 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Гидрогазодинамика, Электротехника и 

электроника, Техническая термодинамика, Механика, Тепломассообмен, Информационные технологии и 

программирование, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели, Тепловые двигатели, Котельные 

установки и парогенераторы, Источники производства теплоты, Технологические энергоносители предприятий и 

ЖКХ, Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок, Высокотемпературные теплотехнологические 

процессы и установки, Огнетехнические установки промышленных предприятий, Метрология, технические измерения 

и автоматизация. 
 

                    Рабочая программа дисциплины "Автономные системы энергоснабжения" 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Автономные системы энергоснабжения» направлено на приобретение следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 
производственно-
технологическая 

ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов при 

разработке технологических схем и проектировании элементов оборудования автономных систем энергоснабжения с 
использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации; 

- способы преобразования различных видов энергии в электрическую, применяемые в автономных системах 

энергоснабжения; 
- структуру автономных систем энергоснабжения: источники различных энергоресурсов, принципы работы и 

виды применяемого оборудование, распределительные сети энергоресурсов в системе потребления энергии; методы 

расчета автономных систем энергоснабжения. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования автономных энергоустановок, необходимых для постановки 

правильной цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании автономных 

энергетических систем ПП и ЖКХ; 
- анализировать потребности в различных видах энергии и энергетические характеристики при использовании 

энергетических установок, принимать обоснованные решения, исходя из требований к автономным системам 

энергоснабжения; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик проведения проектных разработок для нужд автономных систем 

энергоснабжения; 
- навыками разработки схем и проектного размещения установок автономного энергоснабжения на 

промышленных предприятий и в системах ЖКХ. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Автономные системы энергоснабжения» составляет 108 часов или 3 

зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
8 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
51,6 51,6 1,433 

Контактная работа аудиторная 51,6 51,6 1,433 
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В том числе:    
Лекции 20 20 0,555 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Практические занятия (ПЗ) 20 20 0,555 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 0,278 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Консультация перед экзаменом 1 1 0,028 
Контроль аттестации: 0,6 0,6 0,017 
зачет 0,2 0,2 0,006 
экзамен 0,4 0,4 0,011 
Самостоятельная работа (всего): 20,8 20,8 0,578 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1,5 1,5 0,042 

Другие виды самостоятельной работы 19,3 19,3 0,536 
Проработка лекционного материала  3 3 0,083 
Подготовка к лабораторным занятиям 3,3 3,3 0,093 
Подготовка к практическим занятиям 2,5 2,5 0,069 

Подготовка к контрольной работе 2,5 2,5 0,069 
Подготовка индивидуального расчетного задания 8 8 0,222 
Вид аттестации: зачет, экзамен    
Контроль: подготовка к экзамену 35,6 35,6 0,989 
Общая трудоемкость                                           час.  108 108 108 

з.е. 3 3 3 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

восьмой семестр 

1 

Классификации 

автономных систем 

энергоснабжения 

(АСЭ). Перспективы 

развития АСЭ.  

3  2  -  -  1 

2 

Энергетические 

установки на основе 

химических 

источников тока (ХИТ) 

9  3  4  -  2 

3 

Энергетические 

установки, 

использующие 

энергию сжатых газов 

17  3  8  4  2 

4 

Тепловые 

энергетические 

установки на основе 

тепловых двигателей. 

(ТЭУ) 

13,6  3  4  2  4,6 
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5 

Энергетические 

установки, 

работающие на 

возобновляемых 

источниках энергии. 

13,2  3  4  2  4,2 

6 
Модульные котельные 

и мини-ТЭЦ 
10  3  -  2  5 

7 

Атомные 

теплоэлектростанции 

на базе 

транспортабельного 

энергоблока 

5  3  -  -  2 

 Итого: 70,8  20  20  10  20,8 

 
Вид аттестации (зачет, 
экзамен) 

         

 Контроль аттестации 0,6         

 
Консультация перед 

экзаменом 
1         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
35,6         

 
ИТОГО по 

дисциплине: 
108         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
8 семестр 

Содержание раздела 

1. 

Классификации 

автономных систем 

энергоснабжения (АСЭ). 

Перспективы развития 

АСЭ.  

Основные определения. Классификация автономных энергетических 
установок: по первичному источнику энергии; по типу преобразования этой 
энергии в электрическую. Общая характеристика автономных 
энергетических установок. Новейшие технологические решения при 
разработке автономных систем энергоснабжения. 

2. 

Энергетические 

установки на основе 

химических источников 

тока (ХИТ) 

Химический источник тока (ХИТ). Основные электрохимические системы 

ХИТ. Общая характеристика ХИТ: марганцево-цинковые элементы; ртутно-
цинковые элементы; медно-магниевые элементы; свинцовые аккумуляторы; 

никель-кадмиевые аккумуляторы; никель-железные аккумуляторы; серебряно-
цинковые аккумуляторы. Основные технические характеристики КИТ. 

Сравнительные характеристики ХИТ. Структурная схема энергоустановок на 

основе ХИТ. 

3. 
Энергетические 

установки, использующие 

энергию сжатых газов 

Энергетические установки, использующие энергию сжатых газов: 
принципиальная схема. Расчет основных параметров установки. Оценка 
экономической эффективности таких установок. 

4. 

Тепловые энергетические 

установки на основе 

тепловых двигателей. 
(ТЭУ) 

Циклы газовых двигателей, лежащие в основе работы ТЭУ. ТЭУ на основе ДВС: 

цикл Отто; цикл Дизеля; цикл Тринклера. Структурная схема энергетических 

установок на основе ДВС. Газопоршневые установки (ГПУ): общие 

характеристики; топливо для ГПУ. ТЭУ на основе ГТУ.  

5. 

Энергетические 

установки, работающие 

на возобновляемых 

источниках энергии. 

  Альтернативная энергетика: солнечная, ветровая, биотопливо, 

гидроэнергетика малой мощности, приливная, геотермальная. История 

отечественной альтернативной энергетики: достоинства и недастатки.  

6. 
Модульные котельные и 

мини-ТЭЦ 
Промышленные и отопительные блочно-модульные котельные, Мини-ТЭЦ. 

Когенерация и тригенерация.  

7. 

Атомные 

теплоэлектростанции на 

базе транспортабельного 

энергоблока 

Атомные станции малой мощности (АСММ): преимущества. Наземные и 

плавучие АСММ. Реакторные установки. Технологическая схема работы 

ПАТЭС. Инфраструктура и устройство ПАТЭС. Экологическая 

безопасность и минимизация воздействия на окружающую средую 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 

п/п 
В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

 Знать:        

1. 

- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и 

технико-экономических расчетов при разработке технологических 

схем и проектировании элементов оборудования автономных 

систем энергоснабжения с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки 

информации 

   + + + + 

2. 
- способы преобразования различных видов энергии в 

электрическую, применяемые в автономных системах 

энергоснабжения4 
+ + + + + + + 

3. 

- структуру автономных систем энергоснабжения: источники 

различных энергоресурсов, принципы работы и виды применяемого 

оборудование, распределительные сети энергоресурсов в системе 

потребления энергии; методы расчета автономных систем 

энергоснабжения. 

 + + + + + + 

 Уметь:        

1. 

- организовать сбор, проводить анализ научно-технической 

информации на основе отечественного и зарубежного опыта 

разработки, проектирования автономных энергоустановок, 

необходимых для постановки правильной цели, построения плана и 

проведения необходимых расчетов при проектировании 

автономных энергетических систем ПП и ЖКХ; 

   + + +  

2. 

- анализировать потребности в различных видах энергии и 

энергетические характеристики при использовании энергетических 

установок, принимать обоснованный решения, исходя из 

требований к автономным системам энергоснабжения; 

+ + + +  + + 

3. 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и 

другими нормативными документами 
   + + + + 

 Владеть        

1. 
- навыками применения методик проведения проектных разработок 

для нужд автономных систем энергоснабжения; 
   + + +  

2. 
- навыками разработки схем и проектного размещения установок 

автономного энергоснабжения на промышленных предприятий и в 

системах ЖКХ. 
+ + +    + 

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

достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 
+  + +  + + 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач 

 +   +  + 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 
  + + + + + 

ПК-1. Способен участвовать 

в работах по освоению и 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем 

размещения объектов профессиональной 
   + + + + 
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организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

деятельности в соответствии с технологией 

производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания 

технологических процессов, обеспечивающих 

работу объектов профессиональной 

деятельности 

+ + +     

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
8 семестр 

 
8.2 Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Автономные системы энергоснабжения».  
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 
час. 

8 семестр 

1. 4 
Расчет состава, объема и энтальпии продуктов сгорания органического 

топлива, применяемого в автономных установках энергоснабжения. 
2 

2. 4 
Расчет паропроизводительности и выбор котла-утилизатора для утилизации 

тепла отходящих газов. 
2 

3. 4 Исследование цикла газотурбинной установки в автономной ТЭУ. 2 
4. 5 Исследование принципа работы котельной на древесной щепе. 2 

5. 6 
Расчет необходимой тепловой нагрузки потребителя и выбор блочно-
модульной котельной  

2 

  Итого: 10 
 
8.3 Тематика индивидуального расчетного задания 
 
Индивидуальное расчетное задание выполняется в 8 семестре 
 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 1, 2 
Выбор между централизованными и децентрализованными источниками 

энергоснабжения. 
4 

2. 3 
Расчет основных параметров установок, использующих энергию сжатых 

газов. 
4 

3. 4 Газопоршневые установки: общие характеристики и топливо для ГПУ. 4 

4. 5 
Автономные системы энергоснабжения на основе возобновляемых 

источников энергии: конструкции, принцип действия. 
2 

5. 6.  
Блочно-модульные котельные и мини-ТЭЦ: тепловые схемы и возможность 

применения. 
4 

6. 3, 4, 5, 6 Контрольная работа 2 
  Итого: 20 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 4, 5, 6, 7 
Выбор автономной энергетической системы для тепло- и электроснабжения 

малого предприятия.  
8 
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Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Энергобалансы на 

промышленных предприятиях» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение индивидуального расчетного задания; 
- подготовку к сдаче зачета и экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

 

11.1. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

11.2. Лекции 

 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 

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

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

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

 

11.3. Практические занятия 

 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

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

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 
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курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- выполнение заданий (решение задач). 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.4. Лабораторные работы 

 

На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Автономные системы 

энергоснабжения». 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнить индивидуальное расчетное задание; 

- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

- правильность выполнения задания; 

- аккуратность в оформлении работы; 

- использование специальной литературы; 

- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
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- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

Организация лабораторного практикума 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 

11.7 Методические указания для студентов: 

 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

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

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
 

По подготовке к лабораторному практикуму 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
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пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 

своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

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

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 

По самостоятельному выполнению индивидуального задания 

Усвоение материала дисциплины «Автономные системы энергоснабжения» во многом зависит от 
осмысленного выполнения Индивидуального расчетного задания, состоящего из задач. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

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

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

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

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

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

7. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 

11.8 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
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реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1. Анчарова Т.В., Рашевская М.А., Стебунова Е.Д. Электроснабжение 

и электрооборудование зданий и сооружений: учебник. - М.: 

ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-М. 2012. - 416 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

2. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы 

преобразования их энергии [Электронный ресурс] / Н.Н. Баранов. - 
М.: Издательский дом МЭИ, 2011. -  

Библиотека НИ РХТУ да 

4. Назмеев Ю.Г., Конахин И.А. Теплоэнергетические системы и 

энергобалансы промышленных предприятий: Учебное пособие для 

студентов вузов. -  М.: Издательство МЭИ, 2002.- 406 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

Дополнительная литература:   
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник / Е. Я. 

Соколов. - 8-е изд., стереотип. - М.: Издат. дом МЭИ, 2006. - 472 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

2. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным 

установкам малой производительности /Под ред. К.Ф. Роддатиса. - 
М.: Энергоатомиздат, 1989. – 488 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

3. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий и Библиотека НИ РХТУ да 
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энергобалансы: Методические указания /РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский ин-т; Сост.: В.Е. Золотарева, И.В. Тимофеева, П.П. 

Погребицкий.- Новомосковск, 2004. – 48 с. 
4. Золотарева В.Е., Тимофеева И.В., Курило Н.А. Энергоснабжение. 

Учебное пособие. - Новомосковск, ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал), 2019. – 101 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

5. Сидельковский, Л. Н. Котельные установки промышленных 

предприятий [Текст] : учеб. для вузов / Л. Н. Сидельковский. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Энергоатомиздат, 1988. - 526 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

6. Сборник задач по теплотехнике: учеб. пособ. для вузов / Г. П. 

Панкратов. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Высш. шк. , 1995. - 238 с. 
Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 

ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г - 
https://e.lanbook.com/  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок действия с 

20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента» (договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г. Срок 

действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru   
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru  
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/  
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 306 «Компьютерный 

класс» учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам, персональный компьютер, мультимедийное 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B.%D0%9D.
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/
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курсового 

проектирования,аудитория 305 

«Лаборатория тепловых  

двигателей» учебный корпус №1 

(ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

оборудование. 
Лабораторный стенд «Испытания сопла Лаваля». 
Лабораторный стенд «Конструкция карбюраторного двигателя». 
Лабораторный стенд «Испытание поршневого компрессора». 
Лабораторный стенд «Испытание центробежного вентилятора». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 
Центробежный вентилятор 1 шт.,  
микроманометр ММН-240 1шт.,  
U – образные манометры 10 шт.,  
макет котла и паровой турбины 1 шт.,  
латер 1шт.,  
магазин сопративлений 1 шт.,  
вольтметр 4 шт.,  
амперметр 4 шт.,  
осевой вентилятор 1 шт.,  
макет ДВС 1 шт.,  
сдвоенный центробежный вентилятор 1 шт.,  
сопло с косым срезом 1 шт.,  
вентиляторы 2 шт.,  
сопло Ловаля 1 шт.,  
лагомер 1 шт.,  
разрез ДВС 1 шт.,  
манометр 2 шт.,  
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 305 «Лаборатория 

тепловых  двигателей» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам, персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование. 
Лабораторный стенд «Испытания сопла Лаваля». 
Лабораторный стенд «Конструкция карбюраторного двигателя». 
Лабораторный стенд «Испытание поршневого компрессора». 
Лабораторный стенд «Испытание центробежного вентилятора». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 
Центробежный вентилятор 1 шт.,  
микроманометр ММН-240 1шт.,  
U – образные манометры 10 шт.,  
макет котла и паровой турбины 1 шт.,  
латер 1шт.,  
магазин сопративлений 1 шт.,  
вольтметр 4 шт.,  
амперметр 4 шт.,  
осевой вентилятор 1 шт.,  
макет ДВС 1 шт.,  
сдвоенный центробежный вентилятор 1 шт.,  
сопло с косым срезом 1 шт.,  
вентиляторы 2 шт.,  
сопло Ловаля 1 шт.,  
лагомер 1 шт.,  
разрез ДВС 1 шт.,  
манометр 2 шт.,  
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
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проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Классификации автономных систем 

энергоснабжения (АСЭ). 

Перспективы развития АСЭ.  

Знать: 
- способы преобразования 

различных видов энергии в 

электрическую, применяемые в 

автономных системах 

энергоснабжения. 
Уметь: 
- анализировать потребности в 

различных видах энергии и 

энергетические характеристики 

при использовании 

энергетических установок, 

принимать обоснованные 
решения, исходя из требований к 

автономным системам 

энергоснабжения. 
Владеть: 
- навыками разработки схем и 

проектного размещения установок 

автономного энергоснабжения на 

промышленных предприятий и в 

системах ЖКХ. 

Устный опрос 
 
 
 
 
 

 

Раздел 2. Энергетические установки 

на основе химических источников 

тока (ХИТ) 

Знать: 
- способы преобразования 

различных видов энергии в 

Устный опрос; 
Решение задач; 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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электрическую, применяемые в 

автономных системах 

энергоснабжения; 
- структуру автономных систем 

энергоснабжения: источники 

различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды 

применяемого оборудование, 
распределительные сети 

энергоресурсов в системе 

потребления энергии; методы 

расчета автономных систем 

энергоснабжения. 
Уметь: 
- анализировать потребности в 

различных видах энергии и 

энергетические характеристики 

при использовании 

энергетических установок, 

принимать обоснованные 
решения, исходя из требований к 

автономным системам 

энергоснабжения; 
Владеть: 
- навыками разработки схем и 

проектного размещения установок 

автономного энергоснабжения на 

промышленных предприятий и в 

системах ЖКХ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Энергетические 

установки, использующие энергию 

сжатых газов 

Знать: 
- способы преобразования 

различных видов энергии в 

электрическую, применяемые в 

автономных системах 

энергоснабжения; 
- структуру автономных систем 

энергоснабжения: источники 

различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды 

применяемого оборудование, 
распределительные сети 

энергоресурсов в системе 

потребления энергии; методы 

расчета автономных систем 

энергоснабжения. 
Уметь: 
- анализировать потребности в 

различных видах энергии и 

энергетические характеристики 

при использовании 

энергетических установок, 
принимать обоснованныйе 
решения, исходя из требований к 

автономным системам 

энергоснабжения; 
Владеть: 
- навыками разработки схем и 

проектного размещения установок 

автономного энергоснабжения на 

промышленных предприятий и в 

системах ЖКХ. 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Тепловые энергетические Знать: Устный опрос; 
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установки на основе тепловых 

двигателей. (ТЭУ) 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

конструкционных и технико-
экономических расчетов при 
разработке технологических схем 

и проектировании элементов 

оборудования автономных систем 

энергоснабжения с 
использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации; 
- способы преобразования 

различных видов энергии в 

электрическую, применяемые в 

автономных системах 

энергоснабжения; 
- структуру автономных систем 

энергоснабжения: источники 

различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды 

применяемого оборудование, 
распределительные сети 

энергоресурсов в системе 
потребления энергии; методы 

расчета автономных систем 

энергоснабжения. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить 
анализ научно-технической 

информации на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта разработки, 

проектирования автономных 

энергоустановок, необходимых 

для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании автономных 

энергетических систем ПП и 
ЖКХ; 
- анализировать потребности в 

различных видах энергии и 

энергетические характеристики 

при использовании 

энергетических установок, 

принимать обоснованные 
решения, исходя из требований к 

автономным системам 

энергоснабжения; 
- работать со справочной 

литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, 

ПБ, РД и другими нормативными 

документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок 

для нужд автономных систем 

энергоснабжения; 

Решение задач; 
Контрольная работа; 

Защита лабораторных работ 
Индивидуальное расчетное  

задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Энергетические 

установки, работающие на 

возобновляемых источниках 

Знать: 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа; 
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энергии. конструкционных и технико-
экономических расчетов при 
разработке технологических схем 

и проектировании элементов 

оборудования автономных систем 

энергоснабжения с 
использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации 
- способы преобразования 

различных видов энергии в 

электрическую, применяемые в 

автономных системах 

энергоснабжения4 
- структуру автономных систем 

энергоснабжения: источники 

различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды 

применяемого оборудование, 
распределительные сети 

энергоресурсов в системе 

потребления энергии; методы 

расчета автономных систем 

энергоснабжения. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить 
анализ научно-технической 

информации на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта разработки, 

проектирования автономных 

энергоустановок, необходимых 

для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании автономных 

энергетических систем ПП и 
ЖКХ; 
- работать со справочной 

литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, 

ПБ, РД и другими нормативными 

документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок 

для нужд автономных систем 

энергоснабжения; 

Индивидуальное расчетное  
задание 

 
 

Раздел 6. Модульные котельные и 

мини-ТЭЦ 
Знать: 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

конструкционных и технико-
экономических расчетов при 
разработке технологических схем 

и проектировании элементов 

оборудования автономных систем 

энергоснабжения с 
использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации 
- способы преобразования 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Защита лабораторных работ 
Контрольная работа; 

Индивидуальное расчетное  
задание 
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различных видов энергии в 

электрическую, применяемые в 

автономных системах 

энергоснабжения4 
- структуру автономных систем 

энергоснабжения: источники 

различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды 

применяемого оборудование, 
распределительные сети 

энергоресурсов в системе 

потребления энергии; методы 

расчета автономных систем 

энергоснабжения. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить 
анализ научно-технической 

информации на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта разработки, 

проектирования автономных 

энергоустановок, необходимых 

для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании автономных 

энергетических систем ПП и 
ЖКХ; 
- анализировать потребности в 

различных видах энергии и 

энергетические характеристики 

при использовании 

энергетических установок, 

принимать обоснованные 
решения, исходя из требований к 

автономным системам 

энергоснабжения; 
- работать со справочной 

литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, 

ПБ, РД и другими нормативными 

документами 
Владеть: 
- навыками применения методик 

проведения проектных разработок 

для нужд автономных систем 

энергоснабжения. 
Раздел 7. Атомные 

теплоэлектростанции на базе 

транспортабельного энергоблока 

Знать: 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

конструкционных и технико-
экономических расчетов при 
разработке технологических схем 

и проектировании элементов 

оборудования автономных систем 

энергоснабжения с 
использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации 
- способы преобразования 

различных видов энергии в 

электрическую, применяемые в 

Устный опрос; 
Индивидуальное расчетное  

задание 
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автономных системах 

энергоснабжения4 
- структуру автономных систем 

энергоснабжения: источники 

различных энергоресурсов, 

принципы работы и виды 

применяемого оборудование, 
распределительные сети 

энергоресурсов в системе 

потребления энергии; методы 

расчета автономных систем 

энергоснабжения. 
Уметь: 
- анализировать потребности в 

различных видах энергии и 

энергетические характеристики 

при использовании 

энергетических установок, 

принимать обоснованные 
решения, исходя из требований к 

автономным системам 

энергоснабжения; 
- работать со справочной 

литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, 

ПБ, РД и другими нормативными 

документами 
Владеть: 
- навыками разработки схем и 

проектного размещения установок 

автономного энергоснабжения на 

промышленных предприятий и в 

системах ЖКХ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Автономные системы энергоснабжения»  

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 51,6 часов, из них: лекционные 20, лабораторные занятия 

10, практические занятия 20. Самостоятельная работа студента 20,8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет, 

экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Автономные системы энергоснабжения» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору и 

изучается в 8 семестре на 4 курсе. 
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Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Гидрогазодинамика, Электротехника и 

электроника, Техническая термодинамика, Механика, Тепломассообмен, Информационные технологии и 

программирование, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели, Тепловые двигатели, Котельные 

установки и парогенераторы, Источники производства теплоты, Технологические энергоносители предприятий и 

ЖКХ, Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок, Высокотемпературные теплотехнологические 

процессы и установки, Огнетехнические установки промышленных предприятий, Метрология, технические измерения 

и автоматизация. 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области изучения 

принципов работы и возможностей использования автономных источников энергии в системах энергоснабжения 

промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).    
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- знакомство с основными видами автономных источников тепло- и электроснабжения промышленных 

предприятий и ЖКХ; 
- обучение проведению расчётов показателей эффективности работы оборудования автономных систем 

энергоснабжения; 
- выработка навыков принятия, основания решений при выборе альтернативных вариантов энергоснабжения 

потребителей от автономных источников энергии. 
4 Содержание дисциплины 
Основные определения. Классификация автономных энергетических установок: по первичному источнику энергии; по 
типу преобразования этой энергии в электрическую. Общая характеристика автономных энергетических установок. 
Новейшие технологические решения при разработке автономных систем энергоснабжения. 
Химический источник тока (ХИТ). Основные электрохимические системы ХИТ. Общая характеристика ХИТ: марганцево-
цинковые элементы; ртутно-цинковые элементы; медно-магниевые элементы; свинцовые аккумуляторы; никель-кадмиевые 

аккумуляторы; никель-железные аккумуляторы; серебряно-цинковые аккумуляторы. Основные технические 

характеристики КИТ. Сравнительные характеристики ХИТ. Структурная схема энергоустановок на основе ХИТ. 
Энергетические установки, использующие энергию сжатых газов: принципиальная схема. Расчет основных параметров 
установки. Оценка экономической эффективности таких установок. 

Циклы газовых двигателей, лежащие в основе работы ТЭУ. ТЭУ на основе ДВС: цикл Отто; цикл Дизеля; цикл Тринклера. 

Структурная схема энергетических установок на основе ДВС. Газопоршневые установки (ГПУ): общие характеристики; 

топливо для ГПУ. ТЭУ на основе ГТУ.  
  Альтернативная энергетика: солнечная, ветровая, биотопливо, гидроэнергетика малой мощности, приливная, 

геотермальная. История отечественной альтернативной энергетики: достоинства и недастатки.  
Промышленные и отопительные блочно-модульные котельные, Мини-ТЭЦ. Когенерация и тригенерация.  
Атомные станции малой мощности (АСММ): преимущества. Наземные и плавучие АСММ. Реакторные установки. 

Технологическая схема работы ПАТЭС. Инфраструктура и устройство ПАТЭС. Экологическая безопасность и 

минимизация воздействия на окружающую средую 
 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Автономные системы энергоснабжения» направлено на приобретение следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория  

компетенций 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 
производственно-
технологическая 

ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 
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профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов при 

разработке технологических схем и проектировании элементов оборудования автономных систем энергоснабжения с 
использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации; 

- способы преобразования различных видов энергии в электрическую, применяемые в автономных системах 

энергоснабжения; 
- структуру автономных систем энергоснабжения: источники различных энергоресурсов, принципы работы и 

виды применяемого оборудование, распределительные сети энергоресурсов в системе потребления энергии; методы 

расчета автономных систем энергоснабжения. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта разработки, проектирования автономных энергоустановок, необходимых для постановки 

правильной цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании автономных 

энергетических систем ПП и ЖКХ; 
- анализировать потребности в различных видах энергии и энергетические характеристики при использовании 

энергетических установок, принимать обоснованные решения, исходя из требований к автономным системам 

энергоснабжения; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- навыками применения методик проведения проектных разработок для нужд автономных систем 

энергоснабжения; 
- навыками разработки схем и проектного размещения установок автономного энергоснабжения на 

промышленных предприятий и в системах ЖКХ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий полностью или частично. 
 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области составления и 

использования энергетических балансов при проектировании и функционировании теплоэнергетических систем 

промышленных предприятий. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- усвоение информации о классификации энергетических балансов, принципах и особенностях их составления; 
- усвоение информации о способах и видах сбора необходимой информации для составления энергобалансов; 
- обучение принципам анализа полученных результатов составления энергобалансов для оценки фактического 

состояния энергоиспользования на предприятии, выявления причин возникновения и определения значений потерь 

топливно-энергетических ресурсов и выявления резервов экономии топлива и энергии. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Энергобалансы на промышленных предприятиях» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору и 
изучается в 8 семестре на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Гидрогазодинамика, Электротехника и 

электроника, Техническая термодинамика, Механика, Тепломассообмен, Вычислительная математика, 
Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели, Тепловые двигатели, Котельные установки и 

парогенераторы, Источники производства теплоты, Технологические энергоносители предприятий и ЖКХ, Защита 

окружающей среды при работе теплоэнергоустановок, Высокотемпературные теплотехнологические процессы и 

установки, Огнетехнические установки промышленных предприятий,Метрология, технические измерения и 

автоматизация. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины "Энергобалансы на промышленных предприятиях" 
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Изучение дисциплины «Энергобалансы на промышленных предприятиях» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

проектно-
конструкторский 

ПК-6. Способен проводить 

обоснование проектных решений в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-6.1 Демонстрирует знание показателей, нормативов 

и методов по обеспечению энергетической и 

экономической эффективности, ресурсосбережения, 

резервирования. 
ПК-6.2 Демонстрирует навыки составления и выбора 

конкурентно-способных вариантов, выбора 

оптимального решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов при 

проектировании элементов оборудования и объектов деятельности ТЭС ПП в целом с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки информации 
- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: источники различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, распределительные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии;  
- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды энергии на промышленных 

предприятиях; методы расчета схем транспорта энергоносителей от источника до потребителя. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта по материальным и энергетическим потокам отдельных энергетических и технологических 

агрегатов, основных производств и предприятия в целом для постановки правильной цели, построения плана и 

проведения необходимых расчетов при проектировании энергетических систем ПП и составлении энергетических 

балансов; 
- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих при составлении энергетических балансов 

отдельных объектов или всего предприятия в целом, используя для их решения соответствующий физико-
математический аппарат; 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд производства. 
- информацией о достижениях в области теплоэнергоснабжения с целью совершенствования технологических 

процессов для снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем 

выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных внешних и вторичных 

энергоресурсов. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Энергобалансы на промышленных предприятиях» составляет 108 часов или 

3 зачетные единицы (з.е). Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
8 8 

Контактная работа обучающихся с 51,6 51,6 1,433 
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педагогическими работниками (всего) 
Контактная работа аудиторная 51,6 51,6 1,433 
В том числе:    
Лекции 20 20 0,555 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Практические занятия (ПЗ) 20 20 0,555 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 0,278 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Консультация перед экзаменом 1 1 0,028 
Контроль аттестации: 0,6 0,6 0,017 
зачет 0,2 0,2 0,006 
экзамен 0,4 0,4 0,011 
Самостоятельная работа (всего): 20,8 20,8 0,578 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1,5 1,5 0,042 

Другие виды самостоятельной работы 19,3 19,3 0,536 
Проработка лекционного материала  3 3 0,083 
Подготовка к лабораторным занятиям 3,3 3,3 0,093 
Подготовка к практическим занятиям 2,5 2,5 0,069 

Подготовка к контрольной работе 2,5 2,5 0,069 
Подготовка индивидуального расчетного задания 8 8 0,222 
Вид аттестации: зачет, экзамен    
Контроль: подготовка к экзамену 35,6 35,6 0,989 
Общая трудоемкость                                           час.  108 108 108 

з.е. 3 3 3 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи

и) 

Сам. 
рабо

та 

восьмой семестр 

1 

Теплоэнергетические 

системы 

промышленных 

предприятий (ТЭС 

ПП) и их 

характеристики 

3  2  -  -  1 

2 

Основные системы 

производства и 

распределения 

энергоносителей на 

ПП 

9  3  4  -  2 

3 

Внутренние 

энергоресурсы (ВЭР) и 

их использование в 

системах 

теплоэнергоснабжения 

19,2  3  8  6  2,2 



6 
 

ПП 

4 
Построение 

энергетических 

балансов на ПП 
19,6  3  4  2  10,6 

5 

Методы анализа 

энергетического 

баланса и критерии 

эффективности 

энергопотребления на 

ПП 

9  3  4  -  2 

6 

Методы сведения 

балансов горючих 

ВЭР. Методы 

устранения 

дисбалансов по пару в 

ТЭС ПП 

7  3  -  2  2 

7 

Основы построения 

систем мониторинга 

энергобалансов 

промышленного 

предприятия 

4  3  -  -  1 

 Итого: 70,8  20  20  10  20,8 

 
Вид аттестации (зачет, 
экзамен) 

0,6         

 Контроль аттестации 1         

 
Консультация перед 

экзаменом 
35,6         

 
Контроль: 

подготовка к 

экзамену 
108         

 
ИТОГО по 

дисциплине: 
0,6         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
8 семестр 

Содержание раздела 

1. 

Теплоэнергетические 

системы промышленных 

предприятий (ТЭС ПП) и 

их характеристики 

Общая характеристика теплоэнергетической и энерготехнологической 
систем (ТЭС и ЭТС) промышленных предприятий (ПП). Значение ТЭС ПП 
для эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 
их классификация. Рациональное построение ТЭС ПП, как один из путей 
экономии энергоресурсов. Причины больших значений расходов топлива 
на выпуск единицы продукции промышленными предприятиями. Пути 
экономии ТЭР. 

2. 

Основные системы 

производства и 

распределения 

энергоносителей на ПП 

Классификация потребителей тепла. Системы теплоснабжения. Системы 

пароснабжения. Схемы сбора и возврата промышленного конденсата. 

Системы водоснабжения и водоподготовки. Системы воздухоснабжения. 

Системы газоснабжения. 

3. 

Внутренние 

энергоресурсы (ВЭР) и их 

использование в системах 

теплоэнергоснабжения 

ПП 

Понятие внутренних энергетических ресурсов (ВЭР) ПП. Особенности 
использования ВЭР, их энергетический потенциал. Горючие и тепловые 
внутренние энергоресурсы. Методы определения величины выхода 
горючих и тепловых ВЭР. Энергетическая эффективность использования 
ВЭР. Особенности определения экономии топлива, при использовании 
горючих ВЭР. Определение экономии топлива при использовании 
тепловых ВЭР. Экономическая эффективность использования ВЭР. 
Внутренние энергетические ресурсы и ТЭС ПП. 

4. 

Построение 

энергетических балансов 

на ПП 

Основные понятия и определения энергетического баланса. Построение 

энергетических балансов промышленного предприятия: материальные 

балансы; энергетические балансы; эксергетические балансы. Анализ 

эффективности энергоиспользования в элементах оборудования и системах 

ПП. 
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5. 

Методы анализа 

энергетического баланса 

и критерии 

эффективности 

энергопотребления на ПП 

Коэффициент полезного действия как критерий оценки эффективности 

использования энергии. Эксергетический КПД – основной критерий 

термодинамической оценки эффективности использования энергии. 

Понятие транзитной эксергии 

6. 

Методы сведения 

балансов горючих ВЭР. 

Методы устранения 

дисбалансов по пару в 

ТЭС ПП 

Причины возникновения дисбалансов прихода и расхода энергоносителей 

на ПП. Тепловое аккумулирование энергоносителей. Резервирование 

мощности теплогенераторов. Использование пиковых источников ЭР. 

7. 

Основы построения 

систем мониторинга 

энергобалансов 

промышленного 

предприятия 

Основы построения информационной системы. Принципы организации 

рациональной информационной системы. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 
 

В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

 
 

Знать:        

1. 

- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и 

технико-экономических расчетов при проектировании элементов 

оборудования и объектов деятельности ТЭС ПП в целом с 

использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации 

+ +  + +   

2. 

- структуру теплоэнергетической системы промышленного 

предприятия: источники различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, распределительные сети энергоресурсов 

и всех потребителей этой энергии;  

+ +   + + + 

3. 

- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего 

различные виды энергии на промышленных предприятиях; методы 

расчета схем транспорта энергоносителей от источника до 

потребителя 

  + + + +  

 Уметь:        

1. 

- организовать сбор, проводить анализ научно-технической 

информации на основе отечественного и зарубежного опыта по 

материальным и энергетическим потокам отдельных 

энергетических и технологических агрегатов, основных 

производств и предприятия в целом для постановки правильной 

цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при 

проектировании энергетических систем ПП и составлении 

энергетических балансов; 

+ + +     

2. 

- выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих 

при составлении энергетических балансов отдельных объектов или 

всего предприятия в целом, используя для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

  + + + +  

3. 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и 

другими нормативными документами 
   + + + + 

 Владеть        

1. 
- стандартными методиками проведения проектных разработок для 

нужд производства. 
   + + +  

2. 

- информацией о достижениях в области теплоэнергоснабжения с 

целью совершенствования технологических процессов для 

снижения энергетических затрат, оптимизации структуры 

энергетического баланса предприятия путем выбора оптимальных 

направлений, способов и размеров использования подведенных 

+ + +    + 
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внешних и вторичных энергоресурсов 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их 

достижения 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 
+  + +  +  

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и точками 

контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач 

 +   +  + 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 
  + + + +  

ПК-6. Способен проводить 

обоснование проектных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1 Демонстрирует знание показателей, 

нормативов и методов по обеспечению 

энергетической и экономической 

эффективности, ресурсосбережения, 

резервирования. 

   + + + + 

ПК-6.2 Демонстрирует навыки составления и 

выбора конкурентно-способных вариантов, 

выбора оптимального решения при 

проектировании объектов профессиональной 

деятельности. 

+  + + + +  

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
8 семестр 

 
8.2 Лабораторные занятия 
 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Энергобалансы на промышленных предприятиях».  
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкост

ь 
час. 

8 семестр 

1. 3 
Расчет состава, объема и энтальпии продуктов сгорания смеси отходящих газов 

производства и природного газа. 
2 

2. 3 
Расчет паропроизводительности и выбор котла-утилизатора для утилизации тепла 

отходящих газов. 
2 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 2 
Определение потребности цеха предприятия в тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение. 
4 

2. 3 Энергетическая эффективность утилизационных установок. 8 
3. 4 Энергетические и эксергетические балансы ПП 4 
4. 5 Выбор профиля турбинного оборудования промышленной ТЭЦ. 2 
5. 2, 3, 4 Контрольная работа 2 
  Итого: 20 
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3. 3 
Использование контактных теплообменников с активной насадкой (КТАН) для 

утилизации тепла отходящих газов за энергетическими котлами и котлами-
утилизаторами энерготехнологических агрегатов промышленных предприятий. 

2 

4. 4 Составление отопительно-вентиляционного паспорта здания. 2 

5. 6 
Расчет параметров установок, предназначенных для сведения паровых балансов 

промышленных предприятий. 
2 

  Итого: 10 
 
8.3 Тематика индивидуального расчетного задания 
 
Индивидуальные расчетное задание выполняется в 8 семестре 
 

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

промышленных предприятиях» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- выполнение индивидуального расчетного задания; 
- подготовку к сдаче зачета и экзамена по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

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

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

 

11.1. Образовательные технологии 

 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика индивидуальных расчетных заданий Семестр 

1. 4 

Оценка технологической, отопительно-вентиляционной нагрузки, 

теплопотребления предприятия на горячее водоснабжение с учетом режимов 

работы предприятия и оборудования, продолжительности отопительного и 

летнего периодов, сезонных и суточных колебаний температуры наружного 

воздуха при составлении энергетического баланса всего предприятия и его 

подразделений.  

8 
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используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

11.2. Лекции 

 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 

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

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

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

 

11.3. Практические занятия 

 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

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

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- выполнение заданий (решение задач). 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.4. Лабораторные работы 

 

На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине «Энергобалансы на 

промышленных предприятиях». 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 

лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнить индивидуальное расчетное задание; 

- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

- правильность выполнения задания; 

- аккуратность в оформлении работы; 

- использование специальной литературы; 

- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  
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2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

Организация лабораторного практикума 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество лабораторных 

работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по технике 

безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 

технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, подготовлен 

протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме и 

учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, устраняя 

допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 

дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок выполнения. 
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Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем предусмотренным 

лабораторным работам по данной дисциплине. 
 

11.7 Методические указания для студентов: 

 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

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

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
 

По подготовке к лабораторному практикуму 

Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей лаборатории на кафедре, и каждый студент 

может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 

проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 

описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них 

результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня 

своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

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

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю во время, указанное 

ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
 

По самостоятельному выполнению индивидуального задания 

Усвоение материала дисциплины «Энергобалансы на промышленных предприятиях» во многом зависит от 
осмысленного выполнения Индивидуального расчетного задания, состоящего из задач. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

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

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

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

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

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

7. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 
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(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 

11.8 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 

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

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 
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основной образовательной программе. 
 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1. Сазанов, Б.В. Промышленные теплоэнергетические установки и 

системы: учеб.пособие для вузов. [Электронный ресурс] / Б.В. 

Сазанов, В.И. Ситас. — Электрон.дан. — М. : Издательский дом 

МЭИ, 2014. — 275 с.  

ЭБС «Консультант 

Студента» 
Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/
book/ISBN9785383009000.ht

ml  

да 

2. Теплоэнергетика и теплотехника: Справочная серия: В 4 кн. Кн. 4. 

Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: справочник. 

[Электронный ресурс] — Электрон.дан. — М. : Издательский дом 

МЭИ, 2007. — 632 с.  

ЭБС «Консультант 

Студента» 
Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/
book/ISBN9785383000199.ht

ml  

да 

3. Назмеев Ю.Г., Конахин И.А. Теплоэнергетические системы и 

энергобалансы промышленных предприятий: Учебное пособие для 

студентов вузов. -  М.: Издательство МЭИ, 2002.- 406 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

Дополнительная литература:   
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник / Е. Я. 

Соколов. - 8-е изд., стереотип. - М.: Издат. дом МЭИ, 2006. - 472 с. 
Библиотека НИ РХТУ да 

2. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным 

установкам малой производительности /Под ред. К.Ф. Роддатиса. - 
М.: Энергоатомиздат, 1989. – 488 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

3. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий и 

энергобалансы: Методические указания /РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский ин-т; Сост.: В.Е. Золотарева, И.В. Тимофеева, П.П. 

Погребицкий.- Новомосковск, 2004. – 48 с. 

Библиотека НИ РХТУ да 

4. Золотарева В.Е., Тимофеева И.В., Курило Н.А. Энергоснабжение. 

Учебное пособие. - Новомосковск, ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева», Новомосковский институт (филиал), 2019. – 101 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 

ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г - 
https://e.lanbook.com/  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок действия с 

20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента» (договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г. Срок 

действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru   
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru  
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009000.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009000.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009000.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383000199.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383000199.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383000199.html
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 306 «Компьютерный 

класс» учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа,  

курсового 

проектирования,аудитория 305 

«Лаборатория тепловых  

двигателей» учебный корпус №1 

(ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам, персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование. 
Лабораторный стенд «Испытания сопла Лаваля». 
Лабораторный стенд «Конструкция карбюраторного двигателя». 
Лабораторный стенд «Испытание поршневого компрессора». 
Лабораторный стенд «Испытание центробежного вентилятора». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 
Центробежный вентилятор 1 шт.,  
микроманометр ММН-240 1шт.,  
U – образные манометры 10 шт.,  
макет котла и паровой турбины 1 шт.,  
латер 1шт.,  
магазин сопративлений 1 шт.,  
вольтметр 4 шт.,  
амперметр 4 шт.,  
осевой вентилятор 1 шт.,  
макет ДВС 1 шт.,  
сдвоенный центробежный вентилятор 1 шт.,  
сопло с косым срезом 1 шт.,  
вентиляторы 2 шт.,  
сопло Ловаля 1 шт.,  
лагомер 1 шт.,  
разрез ДВС 1 шт.,  
манометр 2 шт.,  
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 305 «Лаборатория 

тепловых  двигателей» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам, персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование. 
Лабораторный стенд «Испытания сопла Лаваля». 
Лабораторный стенд «Конструкция карбюраторного двигателя». 
Лабораторный стенд «Испытание поршневого компрессора». 
Лабораторный стенд «Испытание центробежного вентилятора». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): 
Центробежный вентилятор 1 шт.,  
микроманометр ММН-240 1шт.,  
U – образные манометры 10 шт.,  
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макет котла и паровой турбины 1 шт.,  
латер 1шт.,  
магазин сопративлений 1 шт.,  
вольтметр 4 шт.,  
амперметр 4 шт.,  
осевой вентилятор 1 шт.,  
макет ДВС 1 шт.,  
сдвоенный центробежный вентилятор 1 шт.,  
сопло с косым срезом 1 шт.,  
вентиляторы 2 шт.,  
сопло Ловаля 1 шт.,  
лагомер 1 шт.,  
разрез ДВС 1 шт.,  
манометр 2 шт.,  
ПК 1 шт.,  
проекционный экран 1 шт. 
Количество посадочных мест -20. 

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

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

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Раздел 1. Теплоэнергетические 

системы промышленных 

предприятий (ТЭС ПП) и их 

характеристики 

Знать: 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

конструкционных и технико-
экономических расчетов при 

проектировании элементов 

оборудования и объектов 

деятельности ТЭС ПП в целом с 

использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации 
- структуру теплоэнергетической 

системы промышленного 

предприятия: источники 

различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, 

распределительные сети 

энергоресурсов и всех 

потребителей этой энергии;  
Уметь: 
- организовать сбор, проводить 
анализ научно-технической 

информации на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта по материальным и 

энергетическим потокам 

отдельных энергетических и 

технологических агрегатов, 

основных производств и 

предприятия в целом для 

постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании энергетических 

систем ПП и составлении 

энергетических балансов; 
Владеть: 
- информацией о достижениях в 

области теплоэнергоснабжения с 

целью совершенствования 

технологических процессов для 

снижения энергетических затрат, 

оптимизации структуры 

энергетического баланса 

предприятия путем выбора 

оптимальных направлений, 

способов и размеров 

использования подведенных 

внешних и вторичных 

энергоресурсов 

Устный опрос 
 
 
 
 
 

 

Раздел 2. Основные системы 

производства и распределения 

энергоносителей на ПП 

Знать: 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

конструкционных и технико-
экономических расчетов при 

проектировании элементов 

оборудования и объектов 

деятельности ТЭС ПП в целом с 

использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 
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информации 
- структуру теплоэнергетической 

системы промышленного 

предприятия: источники 

различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, 

распределительные сети 

энергоресурсов и всех 

потребителей этой энергии;  
Уметь: 
- организовать сбор, проводить 
анализ научно-технической 

информации на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта по материальным и 

энергетическим потокам 

отдельных энергетических и 

технологических агрегатов, 

основных производств и 

предприятия в целом для 

постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании энергетических 

систем ПП и составлении 

энергетических балансов; 
Владеть: 
- информацией о достижениях в 

области теплоэнергоснабжения с 

целью совершенствования 

технологических процессов для 

снижения энергетических затрат, 

оптимизации структуры 

энергетического баланса 

предприятия путем выбора 

оптимальных направлений, 

способов и размеров 

использования подведенных 

внешних и вторичных 

энергоресурсов 

 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Внутренние 

энергоресурсы (ВЭР) и их 

использование в системах 

теплоэнергоснабжения ПП 

Знать: 
- принципы работы и виды 

оборудования, вырабатывающего 

различные виды энергии на 

промышленных предприятиях; 

методы расчета схем транспорта 

энергоносителей от источника до 

потребителя 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить 
анализ научно-технической 

информации на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта по материальным и 

энергетическим потокам 

отдельных энергетических и 

технологических агрегатов, 

основных производств и 

предприятия в целом для 

постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа; 
Защита лабораторных работ 
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проектировании энергетических 

систем ПП и составлении 

энергетических балансов; 
- выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих 

при составлении энергетических 

балансов отдельных объектов или 

всего предприятия в целом, 

используя для их решения 

соответствующий физико-
математический аппарат; 
Владеть: 
- информацией о достижениях в 

области теплоэнергоснабжения с 

целью совершенствования 

технологических процессов для 

снижения энергетических затрат, 

оптимизации структуры 

энергетического баланса 

предприятия путем выбора 

оптимальных направлений, 

способов и размеров 

использования подведенных 

внешних и вторичных 

энергоресурсов 
Раздел 4. Построение 

энергетических балансов на ПП 
Знать: 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

конструкционных и технико-
экономических расчетов при 

проектировании элементов 

оборудования и объектов 

деятельности ТЭС ПП в целом с 

использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации 
- принципы работы и виды 

оборудования, вырабатывающего 

различные виды энергии на 

промышленных предприятиях; 

методы расчета схем транспорта 

энергоносителей от источника до 

потребителя 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить 
анализ научно-технической 

информации на основе 

отечественного и зарубежного 

опыта по материальным и 

энергетическим потокам 

отдельных энергетических и 

технологических агрегатов, 

основных производств и 

предприятия в целом для 

постановки правильной цели, 

построения плана и проведения 

необходимых расчетов при 

проектировании энергетических 

систем ПП и составлении 

энергетических балансов; 
- выявлять естественнонаучную 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа; 
Защита лабораторных работ 
Индивидуальное расчетное  

задание 
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сущность проблем, возникающих 

при составлении энергетических 

балансов отдельных объектов или 

всего предприятия в целом, 

используя для их решения 

соответствующий физико-
математический аппарат; 
Владеть: 
- стандартными методиками 

проведения проектных разработок 

для нужд производства. 
Раздел 5. Методы анализа 

энергетического баланса и критерии 

эффективности энергопотребления 

на ПП 

Знать: 
- стандартные (типовые) 

методики проведения 

конструкционных и технико-
экономических расчетов при 

проектировании элементов 

оборудования и объектов 

деятельности ТЭС ПП в целом с 

использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации 
- структуру теплоэнергетической 

системы промышленного 

предприятия: источники 

различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, 

распределительные сети 

энергоресурсов и всех 

потребителей этой энергии;  
- принципы работы и виды 

оборудования, вырабатывающего 

различные виды энергии на 

промышленных предприятиях; 

методы расчета схем транспорта 

энергоносителей от источника до 

потребителя 
Уметь: 
- выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих 

при составлении энергетических 

балансов отдельных объектов или 

всего предприятия в целом, 

используя для их решения 

соответствующий физико-
математический аппарат; 
- работать со справочной 

литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, 

ПБ, РД и другими нормативными 

документами 
Владеть: 
- стандартными методиками 

проведения проектных разработок 

для нужд производства. 
 

Устный опрос; 
Решение задач; 

 
 

Раздел 6. Методы сведения балансов 

горючих ВЭР. Методы устранения 

дисбалансов по пару в ТЭС ПП 

Знать: 
- структуру теплоэнергетической 

системы промышленного 

предприятия: источники 

различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, 

Устный опрос; 
Защита лабораторных работ 
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распределительные сети 

энергоресурсов и всех 

потребителей этой энергии;  
- принципы работы и виды 

оборудования, вырабатывающего 

различные виды энергии на 

промышленных предприятиях; 

методы расчета схем транспорта 

энергоносителей от источника до 

потребителя 
Уметь: 
- выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих 

при составлении энергетических 

балансов отдельных объектов или 

всего предприятия в целом, 

используя для их решения 

соответствующий физико-
математический аппарат; 
- работать со справочной 

литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, 

ПБ, РД и другими нормативными 

документами 
Владеть: 
- информацией о достижениях в 

области теплоэнергоснабжения с 

целью совершенствования 

технологических процессов для 

снижения энергетических затрат, 

оптимизации структуры 

энергетического баланса 

предприятия путем выбора 

оптимальных направлений, 

способов и размеров 

использования подведенных 

внешних и вторичных 

энергоресурсов 
Раздел 7. Основы построения 

систем мониторинга энергобалансов 

промышленного предприятия 

Знать: 
- структуру теплоэнергетической 

системы промышленного 

предприятия: источники 

различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, 

распределительные сети 

энергоресурсов и всех 

потребителей этой энергии;  
Уметь: 
- работать со справочной 

литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, 

ПБ, РД и другими нормативными 

документами 
Владеть: 
- информацией о достижениях в 

области теплоэнергоснабжения с 

целью совершенствования 

технологических процессов для 

снижения энергетических затрат, 

оптимизации структуры 

энергетического баланса 

предприятия путем выбора 

оптимальных направлений, 

способов и размеров 
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использования подведенных 

внешних и вторичных 

энергоресурсов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Энергобалансы на промышленных предприятиях»  
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1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 51,6 часов, из них: лекционные 20, лабораторные занятия 

10, практические занятия 20. Самостоятельная работа студента 20,8 часов. Форма промежуточного контроля: зачет, 

экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Энергобалансы на промышленных предприятиях» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является дисциплиной по выбору и 

изучается в 8 семестре на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Гидрогазодинамика, Электротехника и 

электроника, Техническая термодинамика, Механика, Тепломассообмен, Вычислительная математика, 

Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели, Тепловые двигатели, Котельные установки и 

парогенераторы, Источники производства теплоты, Технологические энергоносители предприятий и ЖКХ, Защита 

окружающей среды при работе теплоэнергоустановок, Высокотемпературные теплотехнологические процессы и 

установки, Огнетехнические установки промышленных предприятий, Метрология, технические измерения и 

автоматизация. 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области составления и 

использования энергетических балансов при проектировании и функционировании теплоэнергетических систем 

промышленных предприятий.    
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- усвоение информации о классификации энергетических балансов, принципах и особенностях их составления; 
- усвоение информации о способах и видах сбора необходимой информации для составления энергобалансов; 
- обучение принципам анализа полученных результатов составления энергобалансов для оценки фактического 

состояния энергоиспользования на предприятии, выявления причин возникновения и определения значений потерь 

топливно-энергетических ресурсов и выявления резервов экономии топлива и энергии. 
4 Содержание дисциплины 
Общая характеристика теплоэнергетической и энерготехнологической систем (ТЭС и ЭТС) промышленных 
предприятий (ПП). Значение ТЭС ПП для эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их 
классификация. Рациональное построение ТЭС ПП, как один из путей экономии энергоресурсов. Причины больших 
значений расходов топлива на выпуск единицы продукции промышленными предприятиями. Пути экономии ТЭР. 
Классификация потребителей тепла. Системы теплоснабжения. Системы пароснабжения. Схемы сбора и возврата 

промышленного конденсата. Системы водоснабжения и водоподготовки. Системы воздухоснабжения. Системы 

газоснабжения. 
Понятие внутренних энергетических ресурсов (ВЭР) ПП. Особенности использования ВЭР, их энергетический 
потенциал. Горючие и тепловые внутренние энергоресурсы. Методы определения величины выхода горючих и 
тепловых ВЭР. Энергетическая эффективность использования ВЭР. Особенности определения экономии топлива, при 
использовании горючих ВЭР. Определение экономии топлива при использовании тепловых ВЭР. Экономическая 
эффективность использования ВЭР. Внутренние энергетические ресурсы и ТЭС ПП. 
Основные понятия и определения энергетического баланса. Построение энергетических балансов промышленного 

предприятия: материальные балансы; энергетические балансы; эксергетические балансы. Анализ эффективности 

энергоиспользования в элементах оборудования и системах ПП. 
Коэффициент полезного действия как критерий оценки эффективности использования энергии. Эксергетический КПД 

– основной критерий термодинамической оценки эффективности использования энергии. Понятие транзитной 

эксергии 
Причины возникновения дисбалансов прихода и расхода энергоносителей на ПП. Тепловое аккумулирование 

энергоносителей. Резервирование мощности теплогенераторов. Использование пиковых источников ЭР. 
Основы построения информационной системы. Принципы организации рациональной информационной системы. 
 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Энергобалансы на промышленных предприятиях» направлено на приобретение 

следующих компетенций и индикаторов их достижения: 
Категория  

компетенций 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности 

в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректирует 

способы решения задач. 
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УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 

возможности их использования и/или 

совершенствования. 
Профессиональные компетенции 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

проектно-
конструкторский 

ПК-6. Способен проводить 

обоснование проектных решений в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-6.1 Демонстрирует знание показателей, нормативов 

и методов по обеспечению энергетической и 

экономической эффективности, ресурсосбережения, 

резервирования. 
ПК-6.2 Демонстрирует навыки составления и выбора 

конкурентно-способных вариантов, выбора 

оптимального решения при проектировании объектов 

профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-экономических расчетов при 

проектировании элементов оборудования и объектов деятельности ТЭС ПП в целом с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки информации 
- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: источники различных энергоресурсов, 

технологические агрегаты, распределительные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии;  
- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды энергии на промышленных 

предприятиях; методы расчета схем транспорта энергоносителей от источника до потребителя. 
Уметь: 
- организовать сбор, проводить анализ научно-технической информации на основе отечественного и 

зарубежного опыта по материальным и энергетическим потокам отдельных энергетических и технологических 

агрегатов, основных производств и предприятия в целом для постановки правильной цели, построения плана и 

проведения необходимых расчетов при проектировании энергетических систем ПП и составлении энергетических 

балансов; 
- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих при составлении энергетических балансов 

отдельных объектов или всего предприятия в целом, используя для их решения соответствующий физико-
математический аппарат; 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими нормативными документами 
Владеть: 
- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд производства. 
- информацией о достижениях в области теплоэнергоснабжения с целью совершенствования технологических 

процессов для снижения энергетических затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем 

выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подведенных внешних и вторичных 

энергоресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной  
программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

изменений и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и 

науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической 

комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
           2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Целью освоения дисциплины «Потребители теплоты» является обеспечение базовой подготовки в 

области надёжного обеспечения потребителей тепловой энергией с паром и горячей водой, выбора типа 

системы теплоснабжения и теплоносителя, расчётов тепловых нагрузок потребителей, присоединения 

абонентов к тепловой сети.  
                    Задачи преподавания дисциплины: 
                       - освоение методов определения расчётных и текущих потребностей промышленных  
                         и коммунальных предприятий в паре и горячей воде для проведения технологических 
                         и сантехнических процессов;         

- формирование у студентов чёткого представления о принципах построения систем  
  теплоснабжения предприятий и отдельных потребителей.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Потребители теплоты» относится к факультативным дисциплинам.  
Предлагается для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  
следующих дисциплин: Физика, Математика, Тепломассообмен. 
 

           4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
                ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   
                ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа дисциплины "Потребители теплоты" 



 
 

 

Изучение дисциплины «Потребители теплоты» направлено на приобретение следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Профессиональные компетенции 
 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

 

 
ПК-1. Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

 
ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ПК-1.2  Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- методики расчёта тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС по укрупнённым показателям; 
- расчёт тепловой нагрузки на отопление по уравнениям теплопередачи и по теплоотдаче установленных  
  отопительных приборов; 
- способы аккумулирования теплоты. 
Уметь: 
- работать со справочной и нормативной литературой; 
- пользоваться схемами водяных систем теплоснабжения,  абонентских вводов и тепловых пунктов. 
Владеть: 
- теоретическими основами процессов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых,  
  общественных и промышленных зданий; 
- навыками расчёта паровых аккумуляторов, использования аккумулирующей способности зданий  
   для характеристики их теплового режима. 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

            Общая трудоёмкость дисциплины «Потребители теплоты» составляет 72 ак. час.  
             или  2  зачётные единицы (з.е.) 

 

Вид учебной работы Всего ак. час. 
Семестры 

ак. час. 
4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
34,2 34,2 

Контактная работа аудиторная 34,2 34,2 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

в том числе в форме практической подготовки 16 16 

Контроль  аттестации:   

зачёт 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего) 37,8 37,8 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

0,8 0,8 

Другие виды самостоятельной работы:   



 
 

 

Проработка лекционного материала 16 16 

Подготовка к лабораторным занятиям 21 21 

Подготовка к практическим занятиям - - 

Подготовка к контрольной работе - - 

Вид аттестации: зачёт   

Контроль - - 

Общая трудоёмкость                             ак. час. 
з.е. 

72 72 
2 2 

 
 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличи

и) 

Лекци

и 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличи

и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличии

) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 

(при 
наличи

и) 

Сам. 
работ

а 

четвёртый семестр 

1 
Потребление  тепловой  
энергии 

47  12    10 10 25 

2 
Водяные системы 

теплоснабжения 
6,8  2    -  4,8 

3 
Аккумулирование  
теплоты 

18  4    6 6 8 

 Итого: 71,8  18    16 16 37,8 
 Вид аттестации (зачёт)          
 Контроль аттестации 0,2         

 
ИТОГО по 

дисциплине 72         

 

6.2.  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Потребление  тепловой  
энергии 

      Классификация потребителей и виды тепловых нагрузок. Сезонные 

тепловые нагрузки. Тепловые балансы зданий. Отопление. Расчёт 

максимального теплового потока на отопление отдельных зданий по 

укрупнённым показателям. Расчёт тепловых потоков для жилых 

районов по укрупнённым показателям. Системы воздушного 

отопления и вентиляции. Расход теплоты на вентиляцию 

производственных и общественных зданий по укрупнённым 

показателям. Круглогодичная нагрузка. Определение потребного 

количества теплоты на ГВС. Определение тепловых потоков для 

производственных зданий и технологических нужд. Определение 

тепловыделений внутри производственных помещений. Годовой 

расход теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС.  
Годовой график продолжительности тепловых нагрузок  
(график Россандера) 

2 
Водяные системы  
теплоснабжения 

      Виды систем теплоснабжения. Водяные системы теплоснабжения: 

закрытые, открытые. Системы водяного отопления зданий. 



 
 

 

Смесительные устройства. Абонентские вводы, тепловые пункты 

3 
Аккумулирование 

теплоты 

 
Аккумуляторы горячей воды, пара. Теплоаккумулирующая  
способность зданий 

 
 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

         ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

 Знать:    

1. 
- методики расчёта тепловых нагрузок на отопление, 

вентиляцию и ГВС по укрупнённым показателям; 
+ +  

2. 
- расчёт тепловой нагрузки на отопление по 

уравнениям теплопередачи и по теплоотдаче 

установленных отопительных приборов; 
+ +  

3. 
- способы аккумулирования теплоты. 
 

  + 

 Уметь:    

1. 
- работать со справочной и нормативной литературой; 
 

+ + + 

2. 
- пользоваться схемами водяных систем 

теплоснабжения,  абонентских вводов и тепловых 

пунктов. 
+ +  

 Владеть    

1. 
- теоретическими основами процессов отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения жилых, 

общественных и промышленных зданий; 
+ +  

2. 
- навыками расчёта паровых аккумуляторов, 
использования аккумулирующей способности зданий 

для характеристики их теплового режима 
  + 

 

 

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

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

ПК-1.Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем 

размещения объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с технологией 

производства. 

+ + + 

ПК-1.2 Демонстрирует знания 

технологических процессов, обеспечивающих 

работу объектов профессиональной 

деятельности. 

+ + + 

8.  ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1. Лабораторные занятия 
 



 
 

 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Потребители теплоты». Лабораторный практикум включает выполнение 4 лабораторных 

работ в 4 семестре 
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 
№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудоёмкость 
час. 

1. 1 
Расчёт тепловых нагрузок производственного здания  
предприятия, жилого и общественного здания по укрупнённым 

показателям 
6 

2. 3 
Определение характеристик парового 
 аккумулятора переменного давления  2 

3. 3 
Анализ изменения температурного режима  
помещений после аварийного снижения расчётной тепловой   
нагрузки на отопление здания 

4 

4.  1 
Сравнительный анализ требуемой и действительно потребляемой 

теплоты на отопление здания цеха предприятия 4 

 
  
 

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

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

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к защите лабораторных работ; 
- подготовку к сдаче  зачёта. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

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

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается 

перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

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



 
 

 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 

изучение материала. 
 
 
11.3. Лабораторные работы 
 
На первом занятии лабораторного практикума проводится ознакомление студентов с техникой 

безопасности при выполнении лабораторных работ в ходе лабораторного практикума по дисциплине 
«Потребители теплоты».   

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 

Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформления отчета, 

своевременность сдачи. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 

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

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

и конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить индивидуальные расчетные задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 

преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 

времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 

многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 



 
 

 

следующего семестра до начала зачетной недели. 
3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 

основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 

глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 

быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 

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

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 

основы для изучения профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 

при проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации 

лекций, наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 

изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 

использовании учебно-методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  
10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 

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

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 

практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 

процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 

студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
Организация лабораторного практикума 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить определенное количество 

лабораторных работ 
2. Все студенты на первом занятии лабораторного практикума в лаборатории проходят инструктаж по 

технике безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он 

прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты 

инструктажа. 
3. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
4. Студенты допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
5. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) проведена текущая работа, а именно изучен соответствующий теоретический материал, 

подготовлен протокол работы 
б) знание экспериментальной составляющей данной работы в рамках описания работы в практикуме 

и учебнике, умение работать с оборудованием; 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол для записи результатов, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет делать. 
Однако, не готовый к работе студент до окончания лабораторного занятия работает в аудитории, 

устраняя допущенные недоработки. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, 



 
 

 

нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительных 

образовательных услуг. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
На титульном листе отчета по лабораторной работе (протокола) должны быть указаны фамилия и 

инициалы студента, код учебной группы. Отчет (протокол) также должен содержать цель работы, порядок 

выполнения. 
Оформление отчета (протокола) работы завершается написанием выводов. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков (при необходимости), 
г) оформления работы и выводов. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена». 
При проведении промежуточной аттестации студента необходимо наличие зачетов по всем 

предусмотренным лабораторным работам по данной дисциплине. 
 
11.6. Методические указания для студентов: 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 

необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 

преподавателю на практических занятиях.  
 
По подготовке к лабораторному практикуму 
Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 

пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 

отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеки и в соответствующей 

лаборатории на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой 

лабораторной работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные 

формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий 

проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 

вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  
Студент допускается к выполнению работы только после проверки преподавателем готовности 

студента. 
Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 

пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 

зачетную неделю во время, указанное ведущим преподавателем. 
В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если она выполнена и «зачтена».  
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – 

это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и 

т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной 

системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета 

дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 

запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме 



 
 

 

– наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
 

11.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 
         и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 

формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 
Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 
 
12.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

Литература Режим доступа 
Обеспечен

ность 
Основная литература:   

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 
М.: Издательский дом МЭИ, 2009. –  472 с. ЭБС «ЛАНЬ» 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Теплоэнергетика и теплотехника: Справочная серия: В 4 кн. Кн. 4. 

Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под 

общ. ред. А.В. Клименко, В.М. Зорина. – М.: Издательство МЭИ,  

2007. – 632 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 



 
 

 

Дополнительная литература:   
Козин В.Е. Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов. – 
М.: Высшая школа, 1980. – 408 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Зайцев Н.А. Потребители теплоты. Курс лекций. – Новомосковск, 

РИЦ НИ РХТУ, 2019. – 104 с.      
(№ 868). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных  
          и информационные справочные системы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»  Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 

26.09. 2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244,  Договор № 33.03-Л-3.1-5181/2022 от 

26.09.2022г. ИКЗ: 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244. Срок действия с 26.09.2022г. по 

25.09.2023г.)  - https://e.lanbook.com/ 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор 33.03-Л-3.1-4377/2022 от 16.03.2022г.,срок 

действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023г. Доступ только для зарегистрированных пользователей - 
https://urait.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента «ООО «Политехресурс» Договор  № 33.03-Р-3.1-4375/2022 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе  ИКЗ 

221770707263777070100100120015811244от 16.03.2022г. Срок действия с 16.03.2022г. по 15.03.2023 г.) - 
https://www.studentlibrary.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.руhttps://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

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

обращения 11.06.2022) 
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru(дата обращения 11.06.2022) 
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  (дата 

обращения 11.06.2022) 
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика 

Направление подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL: 
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15(дата обращения 11.06.2022) 

12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html 
 
 

              13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Наименование специальных 

помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Аудитория для лекционных 

занятий –305 учебный корпус 

№1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, комплект 

мультимедийного оборудования (место постоянного 

хранения – аудитория 305) 

 
Аудитория для лабораторных 
занятий  – 305 «Лаборатория 

тепловых  двигателей»  

Комплекты учебной мебели, меловая доска, 
персональный компьютер, мультимедийное 

оборудование 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
http://www.nirhtu.ru/faculties/energy-mechanic/pte.html


 
 

 

учебный корпус №1 (ул. 

Трудовые 

резервы/Комсомольская, 

29/19) 

 
 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется 

возможность проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. 

Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены 

широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной 

работы, оснащенные ПК. По ряду тем предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием 

презентаций и выполнением требуемого объема работ в режиме удаленного доступа.  
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой    
 Аудитории 
 

ПК: процессор N3050 с тактовой частотой 1.6 ГГц, оперативной памятью 2 Гб, SSD 60Гб, с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

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

Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MSWindows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки AzureDev-

ToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNovomoskovskuniversity (the-
branch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365A1 распространяется под лицензией в рамках 

подписки AzureDevToolsforTeaching (бывший MicrosoftImaginePremium (бывший DreamSpark - TheNo-
vomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - DreamSparkPremi-
umhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

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

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы текущего 

контроля  
Раздел 1. Потребление тепловой 

энергии 
Знает: 
- методики расчёта тепловых 

нагрузок на отопление, 

вентиляцию и ГВС по 

укрупнённым показателям; 
- расчёт тепловой нагрузки на 

отопление по уравнениям 

теплопередачи и по 

теплоотдаче установленных 

отопительных приборов. 
Умеет: 
- работать со справочной и 
нормативной литературой. 
Владеет: 
- теоретическими основами 

процессов отопления, 

Устный опрос. 
Защита лабораторных работ 

 
 
 

 

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


 
 

 

вентиляции и горячего 

водоснабжения жилых, 

общественных и 

промышленных зданий 
Раздел 2. Водяные системы 

теплоснабжения  
 

Знает: 
- методики расчёта тепловых 

нагрузок на отопление, 

вентиляцию и ГВС по 

укрупнённым показателям. 
Умеет: 
- пользоваться схемами 

водяных систем 

теплоснабжения,  абонентских 

вводов и тепловых пунктов. 
Владеет: 
- теоретическими основами 

процессов отопления, 

вентиляции и горячего 

водоснабжения жилых, 

общественных и 

промышленных зданий 

Устный опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Аккумулирование  
теплоты  

Знает: 
- способы аккумулирования 

теплоты. 
Умеет: 
- работать со справочной и 
нормативной литературой.  
Владеет: 
- навыками расчёта паровых 

аккумуляторов, использования 

аккумулирующей способности 

зданий для характеристики их 

теплового режима 

Устный опрос. 
Защита лабораторной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

                                                          «Потребители теплоты» 
 

1. Общая трудоёмкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачёт. Дисциплина изучается 

на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Потребители теплоты» относится к факультативным дисциплинам. 
Предлагается для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  

следующих дисциплин: Физика, Математика, Тепломассообмен. 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
             Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области надёжного 

обеспечения потребителей тепловой энергией с паром и горячей водой, выбора типа системы 

теплоснабжения и теплоносителя, расчётов тепловых нагрузок потребителей, присоединения абонентов к 

тепловой сети.  
                    Задачи преподавания дисциплины: 
                       - освоение методов определения расчётных и текущих потребностей промышленных  
                         и коммунальных предприятий в паре и горячей воде для проведения технологических 
                         и сантехнических процессов;         

 
4. Содержание дисциплины 
 
      Классификация потребителей и виды тепловых нагрузок. Сезонные тепловые нагрузки. Тепловые 

балансы зданий. Отопление. Расчёт максимального теплового потока на отопление отдельных зданий по 

укрупнённым показателям. Расчёт тепловых потоков для жилых районов по укрупнённым показателям. 

Системы воздушного отопления и вентиляции. Расход теплоты на вентиляцию производственных и 

общественных зданий по укрупнённым показателям. Круглогодичная нагрузка. Определение потребного 

количества теплоты на ГВС. Определение тепловых потоков для производственных зданий и 

технологических нужд. Определение тепловыделений внутри производственных помещений. Годовой 

расход теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС. Годовой график продолжительности тепловых нагрузок 

(график Россандера). 
      Виды систем теплоснабжения. Водяные системы теплоснабжения: закрытые, открытые. Системы 

водяного отопления зданий. Смесительные устройства. Абонентские вводы, тепловые пункты. 
 
Аккумуляторы горячей воды, пара. Теплоаккумулирующая способность зданий. 



 
 

 

 
 

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

Изучение дисциплины «Потребители теплоты» направлено на приобретение следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
 

Категория  
компетенций 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Профессиональные компетенции 
 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

 

 
ПК-1. Способен 

участвовать в работах по 

освоению и организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности 

 
ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

технологией производства. 

ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- методики расчёта тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС по укрупнённым показателям; 
- расчёт тепловой нагрузки на отопление по уравнениям теплопередачи и по теплоотдаче установленных  
  отопительных приборов; 
- способы аккумулирования теплоты. 
Уметь: 
- работать со справочной и нормативной литературой; 
- пользоваться схемами водяных систем теплоснабжения,  абонентских вводов и тепловых пунктов. 
Владеть: 
- теоретическими основами процессов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых,  
  общественных и промышленных зданий; 
- навыками расчёта паровых аккумуляторов, использования аккумулирующей способности зданий  
   для характеристики их теплового режима. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисциплины 
. Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом изменений 

и дополнений);  
- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 г. 

N 50480); 
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59778); 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 
- Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
- Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 г. N 143 (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 г. N 50480), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт). 
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных 

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

термодинамики: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения термодинамических расчетов, связанных 

с анализом эффективности различных теплоэнергетических машин и установок.    
Задачи преподавания дисциплины: 
- обеспечение базовой теплотехнической подготовки, в т.ч. освоении основных термодинамических процессов в 

реальных газах и методов их применения в тепловых машинах и других теплотехнических установках; 
- получение навыков работы с литературными и электронными базами справочных данных; 
- освоение методов расчета тепловых эффектов; 
- изучение технологических процессов, обеспечивающих работу объектов теплоэнергетики, в том числе 

теплосиловых, теплонасосных и холодильных установок.    
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Спецглавы термодинамики» относится к факультативным дисциплинам. Осваивается в 3 

семестре на 2 курсе. Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в 

информационные технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Спецглавы термодинамики» направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 
 

Категория  Код и наименование  Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Рабочая программа дисциплины "Спецглавы термодинамики" 
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компетенций компетенции 
Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной задачи. 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов.. 

Профессиональные компетенции 
Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

производственно-
технологический 

ПК-1. Способен участвовать в 

работах по освоению и 

организации технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

технологией производства. 
ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических процессов, 

обеспечивающих работу объектов профессиональной 

деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен  
Знать: 
- физический смысл энтропии, понятие абсолютной энтропии, количества флуктуаций;  
- закон сохранения и превращения энергии применительно к химически реагирующим системам; 
- особенности расчета параметров реальных газов, в том числе влажного воздуха.    
- основные термодинамические законы и процессы, обеспечивающие работу объектов профессиональной 

деятельности; 
- отечественные и зарубежные достижения в исследованиях процессов во влажном воздухе и других реальных 

газах, химической термодинамики. 

 Уметь: 
- работать со справочной литературой и базами данных, уметь искать необходимую информацию по различным 

типам запросов; 
- определять равновесные концентрации химически реагирующих систем на основе 2 закона термодинамики; 
- рассчитывать энергетические параметры для влажного воздуха.  
- применять термодинамические законы в практических расчетах.  
Владеть: 
- навыками применения полученных знаний из области термодинамики при размещения теплоэнергетического 

оборудования в схемах технологий получения и транспортировки энергетических ресурсов; 
-  навыками расчета тепловых эффектов химических реакций, применяемых в технологиях получения 

теплоэнергетических ресурсов; 
- навыками расчетов параметров реальных газов, применяемых в схемах технологий получения и 

транспортировки энергетических ресурсов; 
- навыками поиска необходимой информации, касающейся химической термодинамики и процессов во 

влажном воздухе и в реальных газах. 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость дисциплины «Спецглавы термодинамики» составляет 72 часов или 2 зачетные единицы 

(з.е). Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

Вид учебной работы Всего, ак.час. 
Семестры 

ак.час 
Семестры 

з.е. 
3 3 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (всего) 
34,2 34,2 0,95 

Контактная работа аудиторная 34,2 34,2 0,95 
В том числе:    
Лекции 16 16 0,444 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Практические занятия (ПЗ) 18 18 0,5 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
   

Лабораторные работы (ЛР) - - - 
В том числе в форме практической подготовки (при 

наличии) 
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Контроль аттестации: 0,2 0,2 0,006 
зачет - - - 
Самостоятельная работа (всего): 37,8 37,8 1,05 
Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 
1 1 0,028 

Другие виды самостоятельной работы 36,8 36,8 1,022 
Проработка лекционного материала  16 16 0,444 
Подготовка к практическим занятиям 18 18 0,5 
Подготовка к контрольной работе 2,8 2,8 0,078 
Контроль  - -  
Общая трудоемкость                                           час. 

 з.е. 
72 72 72 
2 2 2 

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Всег

о 

в т.ч. 

в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Лекц

ии 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличи
и) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Лаб. 
работ

ы 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подг. 
(при 

наличии
) 

Сам. 
рабо

та 

третий семестр 
1 Энтропия 12  2  4  -  6 

2 
Работоспособность 

изолированной 

системы 
9  2  2  -  5 

3 
Дифференциальные 

уравнения 

термодинамики 
6,3  2  -  -  4,3 

4 Влажный воздух 14  4  4  -  6 

5 
Уравнения состояния 

реального газа 
12  2  4  -  6 

6 
Основы химической 

термодинамики 
12  2  4  -  6 

7 
Третий закон 

термодинамики 
6,5  2  -  -  4,5 

 Итого: 71,8  16  18  -  37,8 
 Вид аттестации (зачет)          
 Контроль аттестации 0,2         
 ИТОГО (за 3 семестр): 72         

 
6.2 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
3 семестр 

Содержание раздела 

1. Энтропия 
Обоснование энтропии как параметра состояния. Статистическое 
толкование энтропии. Абсолютная энтропия. Флуктуации в равновесных 
системах. 

2. 
Работоспособность 

изолированной системы 

Свойства изолированной системы. Полезная работа неравновесной 

термодинамической системы. Эксергия. Эксергия теплоты. Уравнение Гюи-
Стодолы. 

3. 
Дифференциальные 

уравнения термодинамики 
Основные свойства полных дифференциалов. Уравнения Максвелла. Частные 
производные внутренней энергии и энтальпии. Практическое применение 
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дифференциальных уравнений термодинамики. 

4. Влажный воздух 
Свойства влажного воздуха. Диаграмма Рамзина. Расчет процессов во влажном 

воздухе. 

5. 
Уравнения состояния 

реального газа 

Уравнение Ван-дер-Ваальса, метастабильные состояния газа и жидкости. 
Расчет критических параметров с использованием коэффициентов в 
уравнении Ван-дер-Ваальса, Бертло, Дитеричи. Приведенные параметры 
состояния. Вириальные уравнения состояния. 

6. 
Основы химической 

термодинамики 

Теплота химической реакции. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. 

Уравнение Кирхгофа, зависимость теплового эффекта реакции от свойств 

реагирующих компонентов. Константа равновесия в химической реакции. 

Применение второго закона термодинамики к химическим реакциям. 

7. 
Третий закон 

термодинамики 
Закон Нернста. Расчет абсолютных энтропий для реальных систем. 

 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 
В результате освоение дисциплины студент должен: 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

 Знать:        

1. 
физический смысл энтропии, понятие абсолютной энтропии, 

количества флуктуаций;  
+  +     

2. 
закон сохранения и превращения энергии применительно к 

химически реагирующим системам; 
  +   +  

3. 
особенности расчета параметров реальных газов, в том числе 

влажного воздуха.    
   + +   

4. 
основные термодинамические законы и процессы, обеспечивающие 

работу объектов профессиональной деятельности; 
 +  + + + + 

5. 
отечественные и зарубежные достижения в исследованиях 

процессов во влажном воздухе и других реальных газах, 

химической термодинамики. 
+ +   + +  

 Уметь:        

1. 
работать со справочной литературой и базами данных, уметь искать 

необходимую информацию по различным типам запросов; 
+ +  + +   

2. 
определять равновесные концентрации химически реагирующих 

систем на основе 2 закона термодинамики; 
  +   +  

3. рассчитывать энергетические параметры для влажного воздуха.     +    
4. применять термодинамические законы в практических расчетах.    +   + + 
 Владеть        

1. 

навыками применения полученных знаний из области 

термодинамики при размещения теплоэнергетического 

оборудования в схемах технологий получения и транспортировки 

энергетических ресурсов; 

 +  + +   

2. 
навыками расчета тепловых эффектов химических реакций, 

применяемых в технологиях получения теплоэнергетических 

ресурсов; 
+  +   + + 

3. 
навыками расчетов параметров реальных газов, применяемых в 

схемах технологий получения и транспортировки энергетических 

ресурсов; 
  + + +   

4. 
навыками поиска необходимой информации, касающейся 

химической термодинамики и процессов во влажном воздухе и в 

реальных газах 
  + + + +  

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

достижения 
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Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

+ + +  + + + 

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 

+ +  + + +  

ПК-1. Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства. 
 +  + +   

ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 
  + + + +  

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
8.1 Практические занятия 
 
3 семестр 

8.2. Лабораторные занятия 
 
Не предусмотрено учебным планом. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине «Спецглавы 

термодинамики» и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в научно-практических семинарах и конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- проработку лекционного материала; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- подготовку к контрольной работе; 
- подготовку к сдаче зачета (3 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам надо 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкост

ь 
час. 

1. 1 Процессы смешения. 2 
2. 2 Эксергия источника работы. Эксергия теплоты. 2 
3. 4 Расчет процессов во влажным воздухе. 4 
4. 5 Уравнения состояния реальных газов. Расчеты процессов. 4 
5. 6 Основы химической термодинамики. 4 
6.  1,2,4,5,6, Контрольная работа по итогам практических занятий 2 
  Итого: 18 
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10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

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

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 

продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 
Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при 

наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

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

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 

используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 

образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
11.2. Лекции 
 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

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

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

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
 
11.3. Практические занятия 
 
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, направлены 

на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 
Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров при контактной работе. В обязанности 

преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам 

курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- устный опрос - ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- выполнение заданий (решение задач). 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 
11.4. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

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

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

конспекты наиболее важных моментов; 
- самостоятельно выполнить расчеты задач, которые не успели решить на практических занятиях, и 
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подготовить к решению задач на следующих по расписанию занятиях по этой дисциплине; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
11.5 Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 

научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 

преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 

задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 

роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

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

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  
8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении занятий использовать современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, 

наглядные пособия и т.п.. 
9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения и Интернет-ресурсов.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 
11.6 Методические указания для студентов: 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 

занятиях.  
 
По подготовке к практическим занятиям 
Усвоение материала дисциплины «Спецглавы термодинамики» во многом зависит от осмысленного 

выполнения задач. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
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3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и 

лишь затем определять значении искомых величин. 
7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы 

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 

величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 

соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86·10–3 и т. д.). 

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

обнаружить ошибочность полученного результата. 
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 

более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 

рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 

(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими 

решенными задачами. 
 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 

сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 

дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 
При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 

изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 

концептуальные итоги.  

 
11.7 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

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

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, 

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

специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

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

нарушениями слуха, речи, зрения); 
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

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

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине.  
Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме печатных и 

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

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в 

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

Литература Режим доступа 
Обеспеченно

сть 
Основная литература:   

1. Кириллин В.А. Техническая термодинамика. Учебник для вузов / 

В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин. – М.: Издат. Дом МЭИ, 

2008. – 494 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Сборник задач по технической термодинамике / Т.В. Андрианова, 

Б.В. Дзампов, В.Н. Зубарев и др. – М.: Издат. Дом МЭИ, 2006. – 354 
с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Дополнительная литература:   
1. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических 

свойств воды и водяного пара: Справочник. – М.: Издательство 

МЭИ, 2006. -164с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Договор № 33.03-Р-3.1-5182/2022 от 26.09.2022г. 

ИКЗ : 22 1 7707072637 770701001 0054 000 5829 244 Срок действия с 26.09.2022г. по 25.09.2023г - 
https://e.lanbook.com/  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» Договор № 33.02-Л-3.1-6138/2023 от 20.04.2023 г. Срок действия с 

20.04.2023 г. по 19.04.2024 г. - https://urait.ru/  
3. ЭБС «Консультант студента» (договор № 818КС/01-2023/33.02-Л-3.1-6152/2023 от 26.04.2023г. Срок 

действия с 26.04.2023г. по 25.04.2024г.) - https://www.studentlibrary.ru/  
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/  
6. Портал по теплоснабжению РосТепло.ру https://www.rosteplo.ru 
7. Электронный журнал «Новости теплоснабжения» https://www.rosteplo.ru/nt 
8. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый центр 

ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru   
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru  
10. Библиотека Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева  URL: 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
11. Система поддержки учебных курсов НИ  РХТУ. Кафедра Промышленная теплоэнергетика Направление 

подготовки Теплоэнергетика и теплотехника URL:  https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15 
12. Кафедра «Промышленная теплоэнергетика» / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.rosteplo.ru/
https://www.rosteplo.ru/nt
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=15
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доступа: https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/  
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных помещений 

Аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитория для проведения 

лабораторных занятий, аудитория 

306 «Компьютерный класс» 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  
проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

аудитория 303 «Лаборатория 

термодинамики и теплопередачи» 

учебный корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска , наглядные пособия, плакаты к 

лабораторным работам. 
Лабораторный стенд «Определение изобарной теплоёмкости воздуха при 

атмосферном давлении». 
Лабораторный стенд «Смешение идеальных газов в потоке». 
Лабораторный стенд «Исследование зависимости давления насыщенного пара 

от температуры». 
Оборудование для проведения лабораторных занятий (работ): Амперметр 5 шт.,  
вольтметр 5 шт.,   
автоклав 1 шт.,   
автотрансформатор 1 шт.,  
лагомер (М-64) 1 шт.,  
потенциометр ПП-63 1 шт.,  
манометр образцовый 1 шт. 
Количество посадочных мест -20.  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов, аудитория 306 

«Компьютерный класс» учебный 

корпус №1 (ул. Трудовые 

резервы/Комсомольская, 29/19) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду, комплект 

мультимедийного оборудования. 
Оборудование:   
Персональный компьютер 12 шт.,  
жидкокристалический монитор 11 шт.,  
МФУ 2 шт.,  

https://ni.muctr.ru/students/faculties/emf/pte/
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проектор 1 шт,  
проекционный экран 1шт. 
Количество посадочных мест -20.  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется возможность 

проведения лекционных занятий и занятий семинарского типа на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей 

в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 

специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. По ряду тем 

предусмотрены виртуальные занятия, в том числе с использованием презентаций и выполнением требуемого объема 

работ в режиме удаленного доступа.  
 

Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», 

электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 

управления учебными курсами Moodle. 
Проектор, экран. 
 
Программное обеспечение 
 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teach-

ing (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

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

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

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

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов Основные показатели оценки Формы и методы текущего контроля  

Раздел 1. Энтропия Знать: 
- физический смысл энтропии, 

понятие абсолютной энтропии, 

количества флуктуаций;  
Уметь: 
- работать со справочной 

литературой и базами данных, 
уметь искать необходимую 

информацию по различным типам 

запросов; 
Владеть: 
-  навыками расчета тепловых 

эффектов химических реакций, 
применяемых в технологиях 

получения теплоэнергетических 

ресурсов; 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Работоспособность 

изолированной системы 

 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Раздел 3. Дифференциальные 

уравнения термодинамики 
Знать: 
- физический смысл энтропии, 

понятие абсолютной энтропии, 

количества флуктуаций;  
- закон сохранения и 

превращения энергии 

применительно к химически 

реагирующим системам; 
Уметь: 
- определять равновесные 

концентрации химически 

реагирующих систем на основе 2 

закона термодинамики; 
Владеть: 
-  навыками расчета тепловых 

эффектов химических реакций, 
применяемых в технологиях 

получения теплоэнергетических 

ресурсов; 
- навыками расчетов параметров 

реальных газов, применяемых в 

схемах технологий получения и 

транспортировки энергетических 

ресурсов; 
- навыками поиска необходимой 

информации, касающейся 

химической термодинамики и 

процессов во влажном воздухе и в 

реальных газах. 

Устный опрос; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Влажный воздух Знать: 
- особенности расчета параметров 

реальных газов, в том числе 

влажного воздуха.    
- основные термодинамические 

законы и процессы, 

обеспечивающие работу объектов 

профессиональной деятельности; 
Уметь: 
- работать со справочной 

литературой и базами данных, 
уметь искать необходимую 

информацию по различным типам 

запросов; 
- рассчитывать энергетические 

параметры для влажного воздуха.  
Владеть: 
- навыками применения 

полученных знаний из области 

термодинамики при размещения 

теплоэнергетического 

оборудования в схемах 

технологий получения и 

транспортировки энергетических 

ресурсов; 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа  
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- навыками расчетов параметров 

реальных газов, применяемых в 

схемах технологий получения и 

транспортировки энергетических 

ресурсов; 
- навыками поиска необходимой 

информации, касающейся 

химической термодинамики и 

процессов во влажном воздухе и в 

реальных газах. 
Раздел 5. Уравнения состояния 

реального газа 
Знать: 
- особенности расчета параметров 

реальных газов, в том числе 

влажного воздуха.    
- основные термодинамические 

законы и процессы, 

обеспечивающие работу объектов 

профессиональной деятельности; 
- отечественные и зарубежные 

достижения в исследованиях 

процессов во влажном воздухе и 

других реальных газах, 

химической термодинамики. 

 Уметь: 
- работать со справочной 

литературой и базами данных, 
уметь искать необходимую 

информацию по различным типам 

запросов; 
Владеть: 
- навыками применения 

полученных знаний из области 

термодинамики при размещения 

теплоэнергетического 

оборудования в схемах 

технологий получения и 

транспортировки энергетических 

ресурсов; 
- навыками расчетов параметров 

реальных газов, применяемых в 

схемах технологий получения и 

транспортировки энергетических 

ресурсов; 
- навыками поиска необходимой 

информации, касающейся 

химической термодинамики и 

процессов во влажном воздухе и в 

реальных газах. 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Основы химической 

термодинамики 
Знать: 
- закон сохранения и 

превращения энергии 

применительно к химически 

реагирующим системам; 
- основные термодинамические 

законы и процессы, 

обеспечивающие работу объектов 

профессиональной деятельности; 
- отечественные и зарубежные 

достижения в исследованиях 

процессов во влажном воздухе и 

других реальных газах, 

химической термодинамики. 

Устный опрос; 
Решение задач; 

Контрольная работа  
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 Уметь: 
- определять равновесные 

концентрации химически 

реагирующих систем на основе 2 

закона термодинамики; 
- применять термодинамические 

законы в практических расчетах.  
Владеть: 
-  навыками расчета тепловых 

эффектов химических реакций, 
применяемых в технологиях 

получения теплоэнергетических 

ресурсов; 
- навыками поиска необходимой 

информации, касающейся 

химической термодинамики и 

процессов во влажном воздухе и в 

реальных газах. 
Раздел 7. Третий закон 

термодинамики 
Знать: 
- основные термодинамические 

законы и процессы, 

обеспечивающие работу объектов 

профессиональной деятельности; 
 Уметь: 
- применять термодинамические 

законы в практических расчетах.  
Владеть: 
-  навыками расчета тепловых 

эффектов химических реакций, 
применяемых в технологиях 

получения теплоэнергетических 

ресурсов. 

Устный опрос; 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 «Спецглавы термодинамики» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 
семестре. 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Спецглавы термодинамики» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 семестре на 2 

курсе. Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Химия, Введение в информационные 

технологии, Материаловедение и технология конструкционных материалов. 
3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области технической 

термодинамики: привитие умений и навыков, необходимых для выполнения термодинамических расчетов, связанных 

с анализом эффективности различных теплоэнергетических машин и установок.    
Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины являются: 
- обеспечение базовой теплотехнической подготовки, в т.ч. освоении основных термодинамических процессов в 

реальных газах и методов их применения в тепловых машинах и других теплотехнических установках; 
- получение навыков работы с литературными и электронными базами справочных данных; 
- освоение методов расчета тепловых эффектов; 
- изучение технологических процессов, обеспечивающих работу объектов теплоэнергетики, в том числе 

теплосиловых, теплонасосных и холодильных установок. 
4 Содержание дисциплины 

Обоснование энтропии как параметра состояния. Статистическое толкование энтропии. Абсолютная энтропия. 

Флуктуации в равновесных системах. 
Свойства изолированной системы. Полезная работа неравновесной термодинамической системы. Эксергия. Эксергия 

теплоты. Уравнение Гюи-Стодолы. 
Основные свойства полных дифференциалов. Уравнения Максвелла. Частные производные внутренней энергии и энтальпии. 
Практическое применение дифференциальных уравнений термодинамики. 

Свойства влажного воздуха. Диаграмма Рамзина. Расчет процессов во влажном воздухе. 
Уравнение Ван-дер-Ваальса, метастабильные состояния газа и жидкости. Расчет критических параметров с 

использованием коэффициентов в уравнении Ван-дер-Ваальса, Бертло, Дитеричи. Приведенные параметры 

состояния. Вириальные уравнения состояния. 
Теплота химической реакции. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Уравнение Кирхгофа, зависимость теплового 

эффекта реакции от свойств реагирующих компонентов. Константа равновесия в химической реакции. Применение второго 

закона термодинамики к химическим реакциям. 
Закон Нернста. Расчет абсолютных энтропий для реальных систем. 

 
5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины «Техническая термодинамика» направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Р
аз

д
ел

 7
 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи. 

+ + +  + + + 

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 

+ +  + + +  

ПК-1. Способен 

участвовать в 

работах по 

освоению и 

организации 

технологических 

процессов объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1 Участвует в разработке схем размещения 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с технологией производства. 
 +  + +   

ПК-1.2 Демонстрирует знания технологических 

процессов, обеспечивающих работу объектов 

профессиональной деятельности. 
  + + + +  

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- физический смысл энтропии, понятие абсолютной энтропии, количества флуктуаций;  
- закон сохранения и превращения энергии применительно к химически реагирующим системам; 
- особенности расчета параметров реальных газов, в том числе влажного воздуха.    
- основные термодинамические законы и процессы, обеспечивающие работу объектов профессиональной 

деятельности; 
- отечественные и зарубежные достижения в исследованиях процессов во влажном воздухе и других реальных 

газах, химической термодинамики. 

 Уметь: 
- работать со справочной литературой и базами данных, уметь искать необходимую информацию по различным 

типам запросов; 
- определять равновесные концентрации химически реагирующих систем на основе 2 закона термодинамики; 
- рассчитывать энергетические параметры для влажного воздуха.  
- применять термодинамические законы в практических расчетах.  
Владеть: 
- навыками применения полученных знаний из области термодинамики при размещения теплоэнергетического 

оборудования в схемах технологий получения и транспортировки энергетических ресурсов; 
-  навыками расчета тепловых эффектов химических реакций, применяемых в технологиях получения 

теплоэнергетических ресурсов; 
- навыками расчетов параметров реальных газов, применяемых в схемах технологий получения и 

транспортировки энергетических ресурсов; 
- навыками поиска необходимой информации, касающейся химической термодинамики и процессов во 

влажном воздухе и в реальных газах.  
 


