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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (Профиль подготовки 

– «Технология нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, 

полимерных и функциональных материалов»), рекомендациями Методической 

комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой технологии 

переработки пластмасс РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение 6 семестра. 

Дисциплина «Технология и оборудование производства полимеров» относится 

части обязательных вариативных дисциплин учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области органической и физической 

химии. 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров знаний об особенностях 

технологического и аппаратурного оформления современных процессов синтеза 

полимеров, взаимосвязи свойств полимеров с технологическими параметрами процессов 

синтеза полимеров. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с основными теоретическими представлениями о 

процессах синтеза полимеров;  

- изучение современных методов синтеза и технологии производства полимеров; 

- ознакомление обучающихся с современным аппаратурным оформлением 

процессов производства полимеров; 

- ознакомление обучающихся с возможностью регулирования свойств полимеров на 

стадии их синтеза с целью получения из полимеров изделий с заданными свойствами. 

Дисциплина «Технология и оборудование производства полимеров» преподается в 

5 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- закономерности химических и физических процессов при производстве полимеров; 

- технологические основы организации современных процессов производства 

полимеров; 

- современные требования к аппаратурному оформлению основных процессов 

производства полимеров. 

- методы контроля основных технологических параметров процессов производства 

полимеров; 

- методы оптимизации химико-технологических процессов производства 

полимеров; 

- методы оценки эффективности процессов производства полимеров. 

Уметь: 

- составлять и анализировать современные технологические схемы основных 

процессов производства полимеров, уметь их оптимизировать и наполнять передовым 

современным оборудованием. 
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- выбирать технологические параметры для конкретных технологических процессов 

с учётом особенностей химических и физико-химических свойств полимерных материалов; 

- выбирать аппараты для конкретного процесса производства полимеров; 

- организовать управление технологическими процессами производства полимеров 

с максимальной степенью эффективности.  

Владеть: 

- методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов 

работы оборудования процессов производства полимеров; 

- методами анализа эффективности работы конкретного производства полимеров; 

- методами управления и регулирования химико-технологическими процессами 

производства полимеров. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,67 96 72 

Лекции 0,89 32 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) 1,33 48 36 

Самостоятельная работа 2,33 84 63 

Контактная самостоятельная работа 
1,67 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  83,8 62,85 

Вид итогового контроля:  зачёт с оценкой 

 

 



4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. 

Раздел 1. Анализ современных технологических процессов синтеза полимеров. 

Полиолифины. Полистирол и его сополимеры. Полимеры галогенпроизводных 

непредельных углеводородов. Полимеры акриловой и метакриловой кислот 

46 12 6 16 12 

1.1 
Экологические требования к современным процессам синтеза полимеров и их 

аппаратурному оформлению 
14 4 2 4 4 

1.2 Технологии полиолефинов 16 4 2 6 4 

1.3 
Полистирол и его сополимеры. Полимеры галогенпроизводных непредельных 

углеводородов. Полимеры акриловой и метакриловой кислот. 
16 4 2 6 4 

2. 
Раздел 2. Полиэфиры. Полиамиды. Эпоксидные олигомеры. Амидоальдегидные 

и фенолальдегидные олигомеры 
46 12 6 16 12 

2.1 Технология полиэфиров 15 4 2 5 4 

2.2 Технология полиамидов 15 4 2 5 4 

2.3 Эпоксидные олигомеры. Амидоальдегидные и фенолальдегидные олигомеры 16 4 2 6 4 

3. 

Раздел 3. Кремнийорганические полимеры. Химически модифицированные 

полимеры. Эластомеры и термоэластопласты. Современные технологии 

создания полимеров и материалов на их основе 

44 8 4 16 16 

3.1 
Механизм и особенности реакций получения кремнийорганических олигомеров. 

Химически модифицированные полимеры. 
14 4 1 5 4 

3.2 Эластомеры и термоэластопласты 14 2 1 5 6 

3.3 Современные технологии создания полимеров и материалов 16 2 2 6 6 

 ИТОГО 180 32 16 48 84 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Анализ современных технологических процессов синтеза полимеров. 

Полиолифины. Полистирол и его сополимеры. Полимеры галогенпроизводных 

непредельных углеводородов. Полимеры акриловой и метакриловой кислот.  

1.1. Экологические требования к современным процессам синтеза полимеров и их 

аппаратурному оформлению Введение.   

Задачи и содержание курса «Технология и оборудование производства полимеров». 

Место и роль полимеров в народном хозяйстве. Совершенствование структуры 

производства и применения полимеров. Источники сырья. 

Классификация полимеров. Номенклатура полимеров. Основные реакции синтеза 

полимеров. 

1.2. Технологии полиолефинов 

Полиэтилен. Этилен, его получение, свойства и методы очистки. Полимеризация 

этилена при высоком давлении, аппаратурное оформление процесса. Увеличение 

единичной мощности агрегата за счёт совершенствования аппаратурного оформления, 

применение более активных катализаторов и повышенного давления. Получение 

полиэтилена при низком давлении с катализаторами Циглера – Натта. Применение 

растворимых катализаторов и совершенствование процесса очистки полимера. Структура, 

свойства и способы стабилизации полиэтилена. Методы переработки и области применения 

полиэтилена.  

Полипропилен. Пропилен, его получение и свойства. Производство полипропилена, 

факторы, влияющие на образование атактического и изотактического полимера. Способы 

регулирования структуры и свойств, получение модифицированного морозостойкого 

полипропилена. Свойства, переработка и области применения полипропилена. 

1.3. Полистирол и его сополимеры. Полимеры галогенпроизводных непредельных 

углеводородов. Полимеры акриловой и метакриловой кислот. 

Общая характеристика методов получения полистирола. Стирол, его получение, 

свойства и методы очистки. Пути интенсификации процесса полимеризации стирола. 

Производство полистирола в массе непрерывным методом и анализ технологических схем. 

Производство полистирола блочно – суспензионным методом. Технологические 

особенности производства полистирола в эмульсии и суспензии.  Свойства полистирола, 

полученного различными методами, его переработка и основные области применения. 

Модификация полистирола. Производство пенополистирола. 

Производство сополимеров полистирола. Сополимеры стирола с акрилонитрилом, 

метилметакрилатом, с синтетическими каучуками, тройной сополимер АБС. Их свойства и 

применение.  

Полимеры галогенпроизводных непредельных углеводородов 

Поливинилхлорид. Винилхлорид, его получение и свойства. Сравнительный анализ 

методов получения поливинилхлорида и особенности технологических процессов. 

Производство поливинилхлорида полимеризацией в массе, в суспензии и эмульсии. 

Основные свойства, структура и переработка поливинилхлорида. Стабилизация 

поливинилхлорида. Винипласт и пластикат, способы их получения, свойства и применение.  

Сополимеры винилхлорида. Хлорированный поливинилхлорид.  

Политетрафторэтилен. Сырьё для получения политетрафторэтилена. Производство 

политетрафторэтилена в суспензии и эмульсии. Химические и физико-механические 

свойства политетрафторэтилена. Сополимеры политетрафторэтилена с гекса- 

фторпропиленом (тефлон 100) и другими мономерами. Особенности переработки 

фторпластов, их свойства и применение. 

Полимеры акриловой метакриловой кислот 

Полимеры и сополимеры акриловой кислоты и её эфиров. Получение акриловых 

кислот и их полимеризация. Строение, свойства и применение полиакрилатов. Получение 
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эфиров акриловых кислот, их полимеризация, свойства и применение. Полимеры и 

сополимеры метакриловой кислоты и её эфиров. 

Получение эфиров метакриловой кислоты. Получение метакриловой кислоты, её 

полимеризация, свойства и строение полимеров. Способы полимеризации 

метилметакрилата. Свойства и строение полиметилметакрилата. Производство листового 

полиметилметакрилата в массе. 

Полиакрилонитрил. Полимеризация нитрила акриловой кислоты. Строение и 

свойства полиакрилонитрила, области применения. Синтетическое волокно нитрон. 

Сополимеры акрилонитрила, их свойства и применение. 

Раздел 2. Полиэфиры. Полиамиды. Эпоксидные олигомеры. 

Амидоальдегидные и фенолальдегидные олигомеры.  

2.1. Технология полиэфиров 

Классификация и методы получения полиэфиров. Основные стадии и механизмы 

образования полиэфиров. Исходные продукты для производства полиэфиров. 

Полиэтилентерефталат. Методы синтеза полиэтилентерефталата. Технология и 

особенности производства полиэтилентерефталата. Структура, свойства, переработка и 

применение полиэтилентерефталата. Производство плёнок и волокон на основе 

полиэтилентерефталата. 

Поликарбонаты. Основные методы синтеза поликарбонатов. Производство 

поликарбонатов. Структура, свойства, переработка и применение поликарбоната. 

Полиакрилаты. Методы синтеза полиакрилатов. Основные типы полиакрилатов. 

Свойства, структура, переработка и перспективы применения полиакрилатов. 

Ненасыщенные полиэфиры. Механизм и особенности образования ненасыщенных 

полиэфиров. Производство ненасыщенных полиэфиров, их классификация. Свойства и 

применение ненасыщенных полиэфиров. Стеклопластики и пресслитьевые материалы на 

основе ненасыщенных полиэфиров, их получение и свойства. 

2.2. Технология полиамидов 

Общие свойства и применение полиамидов. Исходные продукты для получения 

полиамидов. Основные реакции образования полиамидов. Механизм реакции 

полиамидирования. Структура полиамидов.  

Алифатические полиамиды. Полигексаметиленадипамид, 

полигексаметиленсебацинамид. Их производство периодическим способом и свойства. 

Поликапроамид. Производство поликапроамида периодическим и непрерывным 

способами. Свойства капролактама. Производство волокон и плёнок из полиамидов. 

Переработка полиамидов. 

Ароматические полиамиды. Полиарамиды. Исходное сырьёля получения 

ароматических полиамидов. Способы получения ароматических полиамидов. Волкна 

Кевлар, СВМ – методы их получения, свойства и применение. 

2.3. Эпоксидные олигомеры. Амидоальдегидные и фенолальдегидные олигомеры 

Механизм реакции эпоксидировния. Получение и свойства исходного сырья. 

Влияние различных факторов и условий процесса на структуру свойства эпоксидных 

олигомеров. 

Производство и применение эпоксидных олигомеров. Свойства и применение 

эпоксидных олигомеров. Клеи, литьевые и пропиточные компаунды, слоистые пластики на 

основе эпоксидных олигомеров. Полиэпоксидные олигомеры. 

Влияние систем отверждения на свойства эпоксидных полимерных материалов. 

Механизм отверждения эпоксидных олигомеров и основные классы отвердителей.  

Мочевиноформальдегидные олигомеры. Механизм реакций образования 

мочевиноформальдегидных олигомеров, характеристика продуктов конденсации.  

Процессы отверждения мочевиноформальдегидных олигомеров. Материалы на основе 

мочевиноформальдегидных олигомеров. Способы получения и аппаратурное оформление 
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получения пресспорошков, их свойства и применение. Производство и применение 

слоистых пластиков и клеёв. 

Меламиноформальдегидные олигомеры. Реакция образования 

меламиноформальдегидных олигомеров. Отверждение. Прессматериалы на основе 

меламиноформальдегидных олигомеров, их свойства, применение и переработка. 

Фенолоальдегидные олигомеры. Механизм и особенности реакций образования 

фенолоформальдегидных олигомеров. Новолачные олигомеры, механизм и условия 

образования, периодический и непрерывный способы производства. Резольные олигомеры, 

механизм и условия образования, промышленное производство. Процесс отверждения 

фенолоформальдегидных олигомеров. Материалы на основе фенолформальдегидных 

олигомеров. Пресс-порошки, их производство, свойства, переработка и применение. 

Волокнистые и слоистые прессматериалы, их свойства и применение. 

Раздел 3. Кремнийорганические полимеры. Химически модифицированные 

полимеры. Эластомеры и термоэластопласты. Современные технологии создания 

полимеров и материалов на их основе  

3.1. Механизм и особенности реакций получения кремнийорганических олигомеров. 

Химически модифицированные полимеры. 

Производство и применение кремнийорганических олигомеров. Структура и 

свойства кремнийорганических олигомеров. Классификация. Исходное сырьё. 

Отверждение. 

Особенности химической модификации полимеров.  

Поливинилбутираль. Механизм реакций образования поливинилбутираля. 

Исходные продукты. Свойства и применение композиционных материалов на основе 

поливинилбутираля. 

Хлорсульфированный полиэтилен. Исходное сырьё для его получения. Механизм 

реакции образования хлорсульфированного полиэтилена. Отверждение. Структура и 

свойства хлорсульфированного полиэтилена. Влияние степени хлорирования на свойства 

полимера. Резины на основе хлорсульфированного полиэтилена, защитные 

антикоррозионные химстойкие покрытия, огнестойкие материалы.  

3.2. Эластомеры и термоэластопласты. 

Каучуки и резины: особенности структуры и свойств. Класификация синтетических 

каучуков. Получение, свойства и области применения каучуков общего назначения и 

специальных. 

Основные типы реакций структурирования. Закономерности вулканизации 

натуральных и синтетических каучуков. Отверждение. Основные характеристики 

структуры сетки химических связей. Влияние параметров сетки химических связей на 

свойства полимерных материалов. Ускорители и ингибиторы процессов структурирования. 

Термоэластопласты. Классификация термоэластопластов. Получение, структура, 

свойства термоэластопластов (полиуретановые, полиэфирные, полиолефиновые).  

3.3. Современные технологии синтеза полимеров и создания материалов на их 

основе. 

Использование нанотехнологий на стадии синтеза с целью регулирования структуры 

полимеров. Получение полимеров с использованием нанесённых нанокатализаторов. 

Введение наномодификаторов на стадии синтеза полимерной матрицы. Регулирование 

структуры и свойств наномодифицированных полимерных материалов. 

Основы получения биоразлагаемых полимерных материалов. 

Классификация биоразлагаемых полимеров. Биодеградируемые полиэфиры 

(полилактиды). Биоразлагаемые пластические массы на основе природных полимеров. 

Полимеры, полученные взаимодействием целлюлозы с эпоксидным соединением и 

ангидридами дикарбоновых кислот Фоторазлагаемые полимеры (сополимеры этилена с 

оксидом углерода).  
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Принципы «зелёной химии» для создания полимерных материалов. Производство 

полимеров из возобновляемого сырья. Направления развития «зелёной химии».  Рециклинг 

в производстве полимеров. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:     

1 закономерности химических и физических процессов при производстве полимеров + + + 

2 технологические основы организации современных процессов производства полимеров + + + 

3 современные требования к аппаратурному оформлению основных процессов производства полимеров + + + 

4 методы контроля основных технологических параметров процессов производства полимеров + + + 

5 методы оптимизации химико-технологических процессов производства полимеров + + + 

6 методы оценки эффективности процессов производства полимеров + + + 

 Уметь:     

7 
составлять и анализировать современные технологические схемы основных процессов производства 

полимеров, уметь их оптимизировать и наполнять передовым современным оборудованием 
+ + + 

8 
выбирать технологические параметры для конкретных технологических процессов с учётом особенностей 

химических и физико-химических свойств полимерных материал 
+ + + 

9 выбирать аппараты для конкретного процесса производства полимеров + + + 

10 
организовать управление технологическими процессами производства полимеров с максимальной степенью 

эффективности 
+ + + 

 Владеть:     

11 
методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования 

процессов производства полимеров 
+ + + 

12 методами анализа эффективности работы конкретного производства полимеров + + + 

13 методами управления и регулирования химико-технологическими процессами производства полимеров + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие универсальные (УК) и профессиональные (ПК) 

компетенции и индикаторы их достижения:  

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

10 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает методики поиска, сбора и обработки информации; 

актуальные российские и зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной деятельности; метод системного 

анализа; 

+ + + 
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11 

УК-1.2. Умеет применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

+ + + 

12 

УК-1.3. Владеет навыками поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; использования 

системного подхода для решения поставленных задач. 

+ + + 

 
Код и наименование ПК 

 
Код и наименование индикатора достижения ПК     

13 

ПК-4. Способен обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления при производстве 

полимерных композиционных 

материалов и изделий из них 

ПК-4.1. Знает проблемы теории и технологии инновационных 

процессов производства полимерных композиционных 

материалов (ПКМ) и изделий из них, технологические 

возможности, характеристики и особенности эксплуатации 

оборудования, критерии оценки технологичности и повышения 

эффективности процессов производства ПКМ; 

+ + + 

14 

ПК-4.2. Умеет разрабатывать технологические режимы и 

выбирать аппаратурное оформление для реализации типовых и 

инновационных процессов получения ПКМ; 

+ + + 

15 

ПК-4.3. Владеет приемами подбора и корректировки параметров 

нового сложного технологического процесса производства по 

результатам анализа структуры и свойств материалов, в том числе 

с применением вычислительной техники и прикладных программ. 

+ + + 



11 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия по дисциплине «Технология и оборудование производства 

полимеров» не предусмотрены. 

 

6.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине «Технология и оборудование производства 

полимеров» не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

- подготовку к сдаче зачёт с оценкой (6 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

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

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 30 баллов), доклада (максимальная оценка 20 

баллов), задания в форме тестов (максимальная оценка 10 баллов), итоговой контрольной 

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

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

1. Влияние систем отверждения на свойства материалов на основе эпоксидных 

олигомеров. 

2. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Его получение, структура, свойства, 

применение и методы переработки. 

3. Радиационносшитый полиэтилен высокого давления. Особенности его структуры, 

свойства, применение. 

4. Эпоксиноволачные олигомеры. Способы их получения, свойства и применение. 

5. Пенопласты на основе полиуретанов. Их свойства и применение. 

6. Стабилизация поливинилхлорида. Механизм действия стабилизаторов. 

7. Сотопласты на основе поликарбоната. Технология их получения, свойства и 

применение. 

8. Герметики на основе кремнийорганических каучуков. 
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9. Нетканые материалы на основе полипропилена. Их получение, свойства и 

применение. 

10. Особенности получения сшитого полиэтилена: перекисная, радиционная и и 

силанольная сшивка. Свойства и области применения материалов на его основе, 

особенности переработки. 

11. Особенности получения, структуры, свойств и переработки 

свервысокомолекулярного полиэтилена. Влияние каталитической системы на 

свойства свервысокомолекулярного полиэтилена (на примере катализаторов 

Циглера-Натта и металлценовых катализаторов). 

12. Влияние старения на свойства полимерных компонентов вторичного полимерного 

сырья (на примере полиэтиленов низкой и высокой плотности, полипропилена, 

поливинилхлорида, полиэтилентерефталата). 

13. Термоокислительная деструкция поливинилхлорида. Устойчивость 

поливинилхлорида к УФ-облучению. Особенности первичных и вторичных 

стабилизаторов поливинилхлорида и синергизм их действия. 

14. Сведения по экологическому обеспечению полимерных технологий. Мероприятия, 

защищающие окружающую среду и предпринимаемые при производстве 

крупнотоннажных полимеров (полиэтилены низкого и высокого давления, 

полипропилен, полистирол, поливинилхлорид). 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной 

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

2 и 3 (5 семестр) составляет 10 баллов за каждую.  

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

10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1. Полиэтилен. Исходное сырьё. Свойства, области применения и переработка 

полиэтилена высокого давления. 

2. Технология получения полиэтилена высокого давления.  

3. Полиэтилен. Исходное сырьё. Свойства, области применения и переработка 

полиэтилена низкого давления. 

4. Технология получения полиэтилена низкого давления. 

5. Структура, свойства и способы стабилизации полиэтилена. 

6. Получение полиэтилена при низком давлении с катализаторами Циглера-Натта. 

7. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен: получение, свойства, переработка 

8. Полипропилен. Исходное сырьё. Получение, свойства и области применения 

стереорегулярного полипропилена. 

9. Полистирол. Исходное сырьё (методы получения). Технология термической 

полимеризации стирола в блоке. Свойства, переработка, области применения. 

10. Полистирол. Исходное сырьё (методы получения). Технология эмульсионной 

полимеризации стирола. Свойства, переработка, области применения. 

11. Полистирол. Исходное сырьё (методы получения). Технология суспензионной 

полимеризации стирола. Свойства, переработка, области применения. 

12. Поливинилхлорид. Исходное сырьё. Методы получения поливинилхлорида.  

13. Суспензионный поливинилхлорид.  

14. Мягкий поливинилхлорид (пластикат). Свойства, области применения, 

переработка.  

Вопрос 1.2. 

1. Стабилизаторы и пластификаторы для ПВХ. 

2. Жёсткий поливинилхлорид (винипласт). Свойства, области применения, 

переработка.  
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3. Политетрафторэтилен. Сырьё для получения политетрафторэтилена. Производство 

политетрафторэтилена в суспензии  

4. Политетрафторэтилен. Сырьё для получения политетрафторэтилена. Производство 

политетрафторэтилена в эмульсии.  

5. Химические и физико-механические свойства политетрафторэтилена. 

6. Сополимеры политетрафторэтилена с гекса- фторпропиленом. 

7. Особенности переработки фторпластов, их свойства и применение. 

8. Полимеры и сополимеры метакриловой кислоты и её эфиров. 

9. Получение метакриловой кислоты, её полимеризация, свойства и строение 

полимеров.  

10. Получение эфиров метакриловой кислоты. Способы полимеризации 

метилметакрилата. Свойства и строение полиметилметакрилата. 

11. Производство листового полиметилметакрилата в массе. 

12. Полиакрилонитрил. Полимеризация нитрила акриловой кислоты. 

13. Строение и свойства полиакрилонитрила, области применения. 

14. Синтетическое волокно нитрон. Сополимеры акрилонитрила, их свойства и 

применение. 

 

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

10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

Вопрос 2.1. 

1. Полиамиды. Основные реакции получения полиамидов.   

2. ПА-6,6 (полигексаметиленадипинамид). Технология получения ПА-6,6.            

3. Свойства, переработка, области применения полиамидов. 

4. ПА – 6 (поли -  - капроамид). Технология получения ПА-6. Свойства, переработка, 

области применения. 

5. ПА –6,6.Технология получения ПА-6,6. Свойства, переработка, области 

применения. 

6. Поликапролактам. Технология получения пликапролактама. Свойства, 

переработка, области применения.  

7. Технология производства волокон на основе полиамидов. Их свойства и области 

применения.  

8. Фенолоальдегидные олигомеры и пластические массы на их основе. Исходное 

сырьё для получения новолачного олигомера.  

9. Технология получения новолака поликонденсацией фенола и формальдегида в 

кислой среде.  

10. Методы отверждения новолачного олигомера. Свойства, переработка, области 

применения. 

11. Исходное сырьё для получения олигомеров резольного типа. 

12. Технология получения олигомеров резольного типа. Их свойства, методы 

переработки и применение. 

Вопрос 2.2. 

1. Эпоксидные олигомеры. Исходное сырьё для получения. Технология получения 

эпоксидных олигомеров. 

2. Системы  и механизм “холодного отверждения” эпоксидных смол. Свойства, 

переработка, области применения. 

3. Системы  и механизм “горячего отверждения” эпоксидных смол. Свойства, 

переработка, области применения. 

4. Влияние на свойства материалов на основе эпоксидных смол системы 

отверждения. 

5. Линейные полиэфиры.  Полиэтилентерефталат. Основные методы синтеза 

полиэтилентерефталата (написать схемы реакции).  
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6. Технология получения полиэтилентерефталата в расплаве. Свойства и применение. 

7. Производство плёнки из полиэтилентерефталата, свойства и применение. 

8. Поликарбонаты. Основные методы синтеза поликарбонатов. Производство 

поликарбонатов.  

9. Структура, свойства, переработка и применение поликарбоната. 

10. Ненасыщенные полиэфиры. Исходное сырьё.  

11. Технология получения. Отверждение, свойства и применение полиэфиров. 

12. Мочевиноформальдегидные олигомеры и пластические массы на их основе. 

Исходное сырьё для получения. Технология получения мочевиноформальдегидных 

олигомеров. Свойства, переработка, области применения. 

 

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

10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

Вопрос 3.1. 

1. Классификация синтетических промышленных каучуков. Эластомеры. 

2. Каучуки. Резины. Особенности структуры и свойств. 

3. Каучуки, полученные методом химической модификации. Получение, свойства (на 

примере хлорсульфированного полиэтилена). 

4. Термопластичные эластомеры. Свойства, получение. 

5. Диенвинилароматические термоэластопласты. Получение, структура, свойства. 

6. Уретановые термоэластопласты. Получение, структура, свойства. 

7. Полиэфирные темоэластопласты. Получение, структура, свойства. 

8. Полиолефиновые темоэластопласты. Получение, структура, свойства. 

9. Блок-сополимеры. Привести примеры. 

10. Привитые полимеры. Привести примеры. 

Вопрос 3.2. 

1. Межполимеры. Привести примеры. 

2. Основные типы реакций вулканизации каучуков.  

3. Привести примеры реакций вулканизации каучуков по функциональным группам. 

4. Привести примеры перекисной и радиационной сшивки. 

5. Привести примеры перекисной и радиационной сшивки. 

6. Серная вулканизация каучуков.  

7. Активаторы и ускорители серной вулканизации. 

8. Вулканизация каучуков. Методы оценки кинетики вулканизации. 

9. Основные стадии процесса вулканизации. 

10. Отверждение. Основные характеристики структуры сетки химических связей. 

 

8.3. Вопросы для итоговой контрольной по дисциплине 

 (6 семестр – зачёт с оценкой) 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 30 баллов), доклада (максимальная оценка 20 

баллов), задания в форме тестов (максимальная оценка 10 баллов), итоговой контрольной 

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

Вид контроля – зачёт (не менее 50 баллов в семестре). 

 

8.3.1. Примеры вопросов для итоговой контрольной 

Билет для итоговой контрольной включает контрольные вопросы по разделам 1, 2 и 

3 рабочей программы дисциплины и содержит 2 вопроса.  

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

1. Блок-сополимеры. Привитые полимеры. Межполимеры. Привести примеры. 

2. Вулканизация. Методы определения кинетики вулканизации. Основные стадии 

процесса вулканизации. 
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3. Жёсткий поливинилхлорид (винипласт). Свойства, области применения, 

переработка.  

4. Классификация синтетических промышленных полимеров. Эластомеры. Каучуки. 

Резины. Особенности структуры и свойств. 

5. Кремнийорганические каучуки. Их структура и свойства. Отверждение. 

Производство и применение материалов на основе кремнийорганических каучуков.  

6. Кремнийорганические полимеры. Механизм и особенности реакций получения 

кремнийорганических полимеров.  

7. Линейные полиэфиры.  Полиэтилентерефталат. Основные методы синтеза 

полиэтилентерефталата (написать схемы реакции).  

8. Материалы на основе мочевиноформальдегидных олигомеров. Способы получения 

и аппаратурное оформление получения пресспорошков, их свойства и применение.  

9. Методы отверждения новолачного олигомера. Свойства, переработка, области 

применения. 

10. Механизм реакций образования мочевиноформальдегидных олигомеров, 

характеристика продуктов конденсации. Процессы отверждения 

мочевиноформальдегидных олигомеров. 

11. Мягкий поливинилхлорид (пластикат). Свойства, области применения, 

переработка.  

12. Основные характеристики структуры сетки химических связей. Основные типы 

реакций вулканизации. Привести примеры реакций вулканизации полимеров по 

функциональным группам. 

13. Пластизоли на основе поливинилхлорида. Свойства, области применения, 

переработка.  

14. Полиамиды. ПА – 12. Технология получения ПА – 12. Свойства, переработка, 

области применения. 

15. Полиамиды. ПА – 6 (поли -  - капроамид). Технология получения ПА-6. Свойства, 

переработка, области применения. 

16. Полиамиды. ПА – 6,10 (полигексаметиленсебацинат). Технология получения ПА–

6,10. Свойства, переработка, области применения. 

17. Полиамиды. ПА – 6,6 (полигексаметиленадипинамид). Технология получения ПА–

6,6. Свойства, переработка, области применения. 

18. Полиамиды. Реакции получения полиамидов. Особенности полимеризационных и 

поликонденсационных полиамидов. Свойства и области применения – 

сравнительная характеристика.  

19. Поливинилхлорид. Исходное сырьё. Методы получения поливинилхлорида.  

20. Поликарбонаты. Основные методы синтеза поликарбонатов. Структура, свойства, 

переработка и применение поликарбоната. 

21. Полимеры полученные методом химической модификации. Получение, свойства 

(на примере хлорсульфированного полиэтилена). 

22. Полипропилен. Исходное сырьё. Получение, свойства и области применения 

стереорегулярного полипропилена. 

23. Полистирол. Исходное сырьё (методы получения). Свойства, переработка, области 

применения полистирола. 

24. Технология термической полимеризации стирола в блоке. Аппаратное оформление 

процесса. Влияние технологических параметров на свойства полимера. 

25. Технология полимеризации стирола в суспензии. Аппаратное оформление 

процесса. Влияние технологических параметров на свойства полимера. 

26. Технология эмульсионной полимеризации стирола. Аппаратное оформление 

процесса. Влияние технологических параметров на свойства полимера. 

27. Полиэтилен. Исходное сырьё. Свойства, области применения и переработка 

полиэтилена высокого, среднего и низкого давления. 
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28. Полиэтилен. Исходное сырьё. Технология получения полиэтилена низкого 

давления на высокоактивных катализаторах. Свойства, области применения и 

переработка. 

29. Производство полиэтилена высокого давления автоклавным методом. 

Аппаратурное оформление и влияние технологических параметров на свойства 

полиэтилена высокого давления. 

30. Производство полиэтилена высокого давления в трубчатом реакторе. 

Аппаратурное оформление и влияние технологических параметров на свойства 

полиэтилена высокого давления. 

31. Сополимеры этилена. Севелен. Получение, свойства, области применения и 

переработка. 

32. Стабилизаторы и пластификаторы при производстве поливинилхлорида. 

33. Суспензионный поливинилхлорид. Технология получения и влияние 

технологических режимов на свойства полимера. 

34. Термоэластопласты. Классификация. Методы получения. Особенности структуры и 

свойств. 

35. Технология получения полиэтилентерефталата в расплаве. Свойства и применение. 

36. Технология производства эпоксидных олигомеров непрерывным методом. 

Достоинства и недостатки процесса. Аппаратурное оформление и влияние 

технологических параметров на свойства эпоксидных олигомеров. 

37. Технология производства эпоксидных олигомеров периодическим методом. 

Достоинства и недостатки процесса. Аппаратурное оформление и влияние 

технологических параметров на свойства эпоксидных олигомеров. 

38. Фенолальдегидные олигомеры и пластические массы на их основе. Исходное сырьё 

для получения олигомеров резольного типа. Технология и аппаратурное 

оформление получения олигомеров резольного типа. Их свойства, методы 

переработки и применение. 

39. Фенолальдегидные олигомеры и пластические массы на их основе. Исходное сырьё 

для получения новолачного олигомера. Технология получения новолака 

поликонденсацией фенола и формальдегида в кислой среде.   

40. Фенолоальдегидные олигомеры. Резольные олигомеры, механизм и условия 

образования, промышленное производство. Процесс отверждения 

фенолоформальдегидных олигомеров. 

41. Производство и применение слоистых пластиков и клеёв. Реакция образования 

меламиноформальдегидных олигомеров. Отверждение. Прессматериалы на основе 

меламиноформальдегидных олигомеров, их свойства, применение и переработка. 

42. Производство поликарбонатов. Аппаратурное оформление процесса. 

43. Эмульсионный поливинилхлорид. Технология получения и влияние 

технологических режимов на свойства полимера. 

44. Эпоксидные олигомеры. Исходное сырьё для получения. Технология получения 

эпоксидных олигомеров.  

45. Эпоксидные олигомеры. Системы  и механизм “холодного отверждения”. 

Свойства, переработка, области применения. 

46. Основные процессы синтеза и переработки полимеров и полимерных материалов. 

Их роль в промышленности, технике, строительстве.  

47. Взаимосвязь молекулярной структуры и технологических свойств полимерных 

материалов.  

48. Варианты технологических процессов производства фторопластов.  

49. Варианты способов и технологических процессов получения производства 

пластических масс и других полимерных материалов на основе полиакрилатов.  

50. Варианты технологических процессов производства карбамидных смол и 

материалов из них.  
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51. Химия и технология производства ненасыщенных полиэфиров и материалов на их 

основе.  

52. Варианты технологических процессов производства полиамидов.  

53. Варианты технологических процессов производства полиуретанов с  

54. Полимерные материалы на основе полиуретанов.  

55. Варианты технологических процессов производства диановых эпоксидных смол, 

модифицированных эпоксидных смол.  

56. Отверждение эпоксидных смол разными способами.  

57. Варианты технологических процессов производства полиорганосилоксанов в 

промышленности. 

58. Материалы на основе ароматических полиимидов.  

59. Образование нелинейных полимеров и сеток. Сшивание полимерных цепей. 

Вулканизация каучуков. Формирование полимерных изделий из реакционно-

способных полимеров.  

60. Натуральные и синтетические каучуки. Взаимосвязь между структурой каучуков и 

их свойствами.  

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для итоговой оценки (6 семестр). 

 

Итоговая контрольная по дисциплине «Технология и оборудование производства 

полимеров» проводится в 6 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1, 2 и 

3 рабочей программы дисциплины. Билет для итоговой контрольной состоит из 2 

вопросов, относящихся к указанным разделам. 

Пример билета для итоговой контрольной: 

Билет № 1 

1. Полистирол. Исходное сырьё (методы получения). Технология термической 

полимеризации стирола в блоке. Свойства, переработка, области применения блочного 

полистирола. 

 

2. Стабилизаторы и пластификаторы при производстве поливинилхлорида. 

 

3. Технологическая схема непрерывной суспензионной полимеризации стирола. Влияние 

технологических режимов на свойства полимера. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Киреев, В. В.  Высокомолекулярные соединения в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

В. В. Киреев. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 365 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-03986-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/451520 (дата обращения: 20.03.2023). 

2. Киреев, В. В.  Высокомолекулярные соединения в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / 

В. В. Киреев. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 243 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-03988-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/451521 (дата обращения: 20.03.2023). 

3. Высокомолекулярные соединения: учебник и практикум для вузов / 

М. С. Аржаков [и др.]; под редакцией А. Б. Зезина. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01322-1. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450286 (дата обращения: 20.03.2023). 

Б. Дополнительная литература 

1. Синтез и переработка полиолефинов: учеб. пособие / Н. В. Костромина, Ю. В. 

Олихова,  М. А. Ванцян, В. С. Осипчик, В. М. Аристов. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2018. – 164 с. 

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/130153 (дата обращения: 20.03.2023). 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

- Презентации к лекциям. 

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Научно-технические журналы: 

- Пластические массы ISSN 0544-290 

- Высокомолекулярные соединения. Серия С, ISSN 2308-114 

- Высокомолекулярные соединения. Серия А, ISSN 2308-1120 

- Высокомолекулярные соединения. Серия Б, ISSN  2308-1139 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

1. ООО «Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Глобальный оперативно обновляемый патентный портал https://orbit.com 

3. Электронные ресурсы Springer Nature_Life Sciences Package http://link.springer.com 

4. Электронные ресурсы AIPP Digital https://scitation.org/ebooks 

5. Bentham Science Publishers https://eurekaselect.com/bypublication 

6. Chemical Abstracts Service https://scifinder-n.cas.org/ 

7. Bentham Science Publishers https://eurekaselect.com/bybook 

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

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний 

(около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 

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

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 

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

Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам 

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

https://urait.ru/bcode/451520
https://urait.ru/bcode/451521
https://urait.ru/bcode/450286
http://elibrary.ru/
https://orbit.com/
http://link.springer.com/
https://scitation.org/ebooks
https://eurekaselect.com/bypublication
https://scifinder-n.cas.org/
https://eurekaselect.com/bybook
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://arxiv.org/
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подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству 

критериев. 

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

Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG 

(Базель, Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных 

электронных журналов, находящихся в открытом доступе. 

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

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом 

доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - 

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

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

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый 

доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной 

информации. Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу 

Великобритании (Royal Society of Chemistry). 

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

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

исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены 

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

рецензирование. 

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

Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет 

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

настоящее время. 

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

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких 

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

России, Франции, Японии и др. 

17. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

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

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: - компьютерные презентации интерактивных лекций – 

16 ч, (общее число слайдов – 100); 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку осуществляет Информационно-библиотечный центр 

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

учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по практике. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ 

на 31.03.2022 составляет 1719785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Технология и 

оборудование производства полимеров» проводятся в форме лекций и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

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

учебной мебелью.  

Библиотека, имеющая рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Наборы образцов термопластов и реактопластов, композиционных материалов на 

их основе и демонстрационных изделий из них; наглядные материалы по технологии 

синтеза и переработки полимеров.  
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

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

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

 11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям; 

раздаточный материал к лекционным курсам; электронные учебные издания по 

дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания. Электронные 

образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных изданий по 

дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам лекционных курсов; 

учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; информационно-

методические материалы в печатном и электронном виде по производству изделий из 

полимеров и композитов, сборники технологических схем получения полимеров, 

справочные материалы в печатном и электронном виде по свойствам и технологиям 

получения полимерных материалов и изделий. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 
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1 Электронно -

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

2 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД РГБ) 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ФГБУ 

РГБ 

Договор № 33.03-Р-3.1-

4425/2022 от 01.06.2022 г.  

Сумма договора – 398 840-00 

С 01.06.2022 г. по 31.05.2023 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru 

Количество ключей – 10 

лицензий + распечатка в ИБЦ. 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертаций Российской 

Государственной библиотеки: 

с 1998 года – по специальностям: 

«Экономические науки», 

«Юридические науки», 

«Педагогические науки» и 

«Психологические науки»; 

с 2004 года - по всем 

специальностям, кроме медицины 

и фармации; 

с 2007 года - по всем 

специальностям, включая работы 

по медицине и фармации. 

3 БД ВИНИТИ РАН Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора- ВИНИТИ 

РАН 

Договор № 33.03-Р-3.1-

4426/2022    от 20.04.2022  

Сумма договора - 100 000-00 

20.04.2022 г.-19.04.2023 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных 

по естественным, точным и 

техническим наукам. Включает 

материалы РЖ (Реферативного 

журнала) ВИНИТИ с 1981 г. 

Общий объем БД – более 28 млн. 

документов 

4 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«ЮРАЙТ» 

Принадлежность – сторонняя 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 

Договор № № 33.03-Л-3.1-

4377/2022     от 16.03.2022  

Сумма договора – 478 304.00  

16.03.2022 г.-15.03.2023 г. 

Ссылка на сайт https://biblio-

online.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации на 

сайте ЭБС. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний для всех уровней 

профессионального образования 

от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

http://lib.muctr.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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5 Электронно-

библиотечная 

система 

«ZNANIUM.COM

» 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «ЗНАНИУМ»  

Договор № 48 эбс/33.03-Р-3.1-

4378/2022      от 06.04.2022  

Сумма договора – 31500 -00 

06.04.2022 г.-05.04.2023 г. 

Ссылка на сайт – 

https://znanium.com/ 

Количество ключей - доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с любого 

компьютера. Удаленный доступ 

после персональной 

регистрации на сайте ЭБС 

Коллекция изданий учебников и 

учебных пособий по различным 

отраслям знаний для всех уровней 

профессионального образования. 

6 Информационно-

аналитическая 

система Science 

Index 

Принадлежность – сторонняя 

ООО «Научная электронная 

библиотека» 

Договор № 33.03-Л-3.1-

4376/2022 от 11.04.2022 

Сумма договора – 108 000-00 

11.04.2022 г.-10.04.2023 г. 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

сотрудников ИБЦ. 

Систематизация, корректировка 

профилей ученых РХТУ и 

университета в целом. Анализ 

публикационной активности 

сотрудников университета. 

7 Издательство 

Wiley 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 30.12.2022 г. № 1957 

С 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 

Ссылка на сайт – 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. Возможен 

удаленный доступ после 

индивидуальной регистрации. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

Глубина доступа: 

2019-2023 гг. 

8 QUESTEL ORBIT Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 30.12.2022 г. № 1955 

С 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 

Ссылка на сайт – 

https://orbit.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым 

патентным порталом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на 

патенты, полученных, 

приблизительно, 80-патентными 

учреждениями в различных 

странах мира и предоставленных 

грантов. 

https://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://orbit.com/
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9 Электронные 

ресурсы Springer 

Nature_Life 

Sciences Package 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо  

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1948 

Бессрочно 

 Ссылка на сайт-  

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Springer Journals – база данных, 

содержащая  полнотекстовые 

журналы издательства Springer 

(год издания - 2023 г.), а именно 

тематическую коллекцию Life 

Sciences Packag  на платформе: 

https://link.springer.com/ 

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1948 

Бессрочно 

Ссылка на сайт- 

http://link.springer.com/ 

неограничен. 

 

 

Adis Journals - база данных, 

содержащая полнотекстовые 

издательства Springer Nature, а 

именно журналы Adis (год 

издания - 2023 г.) тематической 

коллекции Life Sciences Package 

на платформе: 

https://link.springer.com/   

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо  

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1948 

Бессрочно 

Ссылка на сайт-

https://www.nature.comКоличест

во ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Nature Journals - база данных, 

содержащая полнотекстовые 

журналы Nature Publishing Group, 

а именно журналы Nature journals, 

Academic journals, Scientific 

American (год издания - 2023 г.) 

тематической коллекции Life 

Sciences Package на платформе 

https://www.nature.com/ 

 

10 Электронные 

ресурсы  Springer 

Nature_Physical 

Sciences & 

Engineering 

Package 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо  

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1950 

Бессрочно  

Ссылка на сайт-  

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен.   

Springer Journals – база данных, 

содержащая  полнотекстовые 

журналы издательства Springer 

(год издания - 2023 г.), а именно 

тематические коллекции Physical 

Sciences & Engineering Package   

на платформе 

https://link.springer.com/ 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо  

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1950 

Бессрочно  

Ссылка на сайт-  

https://www.nature.comКоличест

во ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен.   

Nature Journals - база данных, 

содержащая полнотекстовые 

журналы Nature Publishing Group, 

а именно Nature journals (год 

издания - 2023 г.) тематической 

коллекции Physical Sciences & 

Engineering Package на 

платформе: 

https://www.nature.com 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://www.nature.com/
http://link.springer.com/
https://www.nature.com/
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11 Электронные 

ресурсы Springer 

Nature_Social 

Sciences Package 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо  

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1949 

Бессрочно  

Ссылка на сайт-  

http://link.springer.com/ 

Бессрочно  

Ссылка на сайт-  

https://www.nature.com 

Springer Journals - база данных, 

содержащая полнотекстовые 

журналы издательства Springer 

(год издания - 2023 г.), а именно 

тематическую коллекцию Social 

Sciences Package на платформе: 

https://link.springer.com/ 

Nature Journals - база данных, 

содержащая полнотекстовые 

журналы издательства Springer 

(год издания - 2023 г.), а именно 

тематическую коллекцию Social 

Sciences Package на платформе: 

https://link.springer.com/ 

12 База данных 2021 

eBook Collections 

Springer Nature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 02.08.2022 г. № 1045 

Бессрочно 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Springer eBook Collections -

полнотекстовая коллекция книг 

(могнографий) издательства 

SpringerNature по различным 

отраслям знаний (2021 г.). 

 

13 База данных 2023 

eBook Colections  

Springer Nature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1947 

Бессрочно 

Ссылка на сайт- 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ  

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен 

Springer eBook Collections – 

полнотекстовая  коллекция 

электронных книг (монографий) 

издательства Springer Nature на 

английском языке по различным 

отраслям знаний (год издания 

2022- 2023, а именно 

тематические коллекции книг 

Physical Sciences, Social Sciences, 

Life Sciences, Engineering 

Packages). 

14 Электронные 

ресурсы 

издательства 

SAGE Publications 

eBook Collections  

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 30.10.2022 г. № 1403 

С 01.11.2022 г. – бессрочно 

Ссылка на сайт –   

https://sk.sagepub.com/books/disc

ipline 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

eBook Collections - 

полнотекстовая  коллекция 

электронных книг (монографий) 

издательства SAGE Publications 

по различным областям знаний. 

Глубина доступа:  1984-2021 гг. 

15 World Scientific 

Publishing Co Pte 

Ltd. 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

World Scientific Complete eJournal 

Collection – 

мультидисциплинарная 

полнотекстовая коллекция 

http://link.springer.com/
https://www.nature.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://sk.sagepub.com/books/discipline
https://sk.sagepub.com/books/discipline
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База данных 

World Scientific 

Complete eJournal 

Collection 

Информационное письмо 

РФФИ от 24.08.2022 г. № 1137 

 С 01.01.2022 - бессрочно 

Ссылка на сайт- 

https://www.worldscientific.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен 

журналов международного 

научного издательства World 

Scientific Publishing, которая 

охватывает такие тематики, как 

математика, физика, 

компьютерные науки, 

инженерное дело, науки о жизни, 

медицина и социальные науки. 

Особое внимание в коллекции 

уделено исследованиям Азиатско-

тихоокеанского региона, которые 

объединены в группу журналов 

Asian Studies. Глубина доступа: 

2022 г.   

16 Электронные 

ресурсы AIPP 

Digital Archive 

издательства 

American Institute 

of Physics 

Publishing 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 29.12.2022 г. № 1945 

Бессрочно 

Ссылка на сайт- 

https://scitation.org 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен 

AIPP Journal Collection   – база 

данных, содержащая архивную 

полнотекстовую коллекцию из 29 

журналов и сборников 

конференций издательства 

American Institute of Physics 

Publishing. в области прикладной 

физики и смежных областях 

знания.Глубина доступа:1929-

1998 гг.   

17 Электронные 

ресурсы AIPP E-

Book Collection I + 

Collection II 

издательства 

American Institute 

of Physics 

Publishing  

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ от 31.10.2022 г. № 1404 

С 01.11.2022 г. – бессрочно 

Ссылка на сайт- 

https://scitation.org/ebooks 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен 

AIPP E-Book Collection I + 

Collection I -база данных, 

содержащая полнотекстовую 

коллекцию электронных книг 

(монографий) издательства 

American Institute of Physics 

Publishing. в области прикладной 

физики и смежных областях 

знания. Глубина доступа: 2020 - 

2022 гг.   

18 Bentham Science 

Publishers 

База данных 

Journals 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ от  24.08.2022  г.  № 1136  

Бессрочно 

Ссылка на сайт – 

https://eurekaselect.com/bypublica

tion 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Journals – полнотекстовая 

коллекция журналов издательства 

Bentham Science, которое 

публикует научные, технические 

и медицинские издания, 

охватывающие различные 

области от химии и химической 

технологии, инженерии, 

фармацевтических исследований 

и разработок, медицины до 

социальных наук. Глубина 

доступа:  2022 г.        

19 Bentham Science 

Publishers 

База данных 

eBooks 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ)  

Полнотекстовая коллекция 

электронных книг издательства 

Bentham Science Publishers на 

https://www.worldscientific.com/
https://scitation.org/
https://scitation.org/ebooks
https://eurekaselect.com/bypublication
https://eurekaselect.com/bypublication
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Информационное письмо 

РФФИ от  08.09.2022  г.  № 1217 

Бессрочно 

Ссылка на сайт –  

https://eurekaselect.com/bybook 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

английском языке по различным 

отраслям знаний. 

Глубина доступа: 2004-2022 гг.    

 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

3 Пакет офисных 

программ (текстовый 

редактор, табличный 

процессор, редактор 

презентаций) Libre 

Office 

Не предусмотрен 

(бесплатное 

программное 

обеспечение, 

свободно 

распространяемое 

в соответствии с 

условиями 

лицензии Mozilla 

Public License, 

version 2.0) 

не ограничено в 

соответствии с 

условиями 

лицензии Mozilla 

Public License, 

version 2.0 

бессрочная в 

соответствии 

с условиями 

лицензии 

Mozilla Public 

License, 

version 2.0 

5 Неисключительная 

лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenFclty 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

OLV E 1Mth Acdmc AP 

AddOn toOPP 

 

Приложения в составе 

подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

657 лицензий для 

профессорско-

преподавательского 

состава ВУЗа. 

Соглашение 

Microsoft OVS-ES 

№ V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

6 Неисключительная 

лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenStudents 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

OLV NL 1Mth Acdmc 

Stdnt STUUseBnft 

 

Приложения в составе 

подписки: 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

26280 лицензий для 

студентов ВУЗа. 

Соглашение 

Microsoft OVS-ES 

№ V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

https://eurekaselect.com/bybook


27 

 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

7 Неисключительная 

лицензия на 

использование Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 1500-2499 

Node 1 year Educational 

License 

По для защиты 

информации 

(антивирусное ПО) для 

физического 

оборудования (конечных 

точек) 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1600 лицензий для 

активации на 

рабочих станциях и 

серверах 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

8 Неисключительная 

лицензия на 

использование Kaspersky 

Security для виртуальных 

и облачных сред, Server 

Russian Edition. 20-24 

VirtualServer 1 year 

Educational License 

По для защиты 

информации 

(антивирусное ПО) для 

виртуальных и облачных 

сред 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

20 лицензий для 

виртуальных и 

облачных сред 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

9 Неисключительная 

лицензия на 

использование Kaspersky 

Security для почтовых 

серверов Russian Edition. 

1500-2499 MailAddress 1 

year Educational License 

По для защиты 

информации 

(антивирусное ПО) для 

почтовых серверов 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

2000 лицензий для 

почтовых серверов  

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

10 

Антиплагиат.ВУЗ 

Контракт от 

11.05.2023 № 19-

34ЗК/2023 

не ограничено, 

лимит проверок 

10000 

19.05.2024 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Анализ 

современных 

технологических процессов 

синтеза полимеров. 

Полиолифины. 

Полистирол и его 

сополимеры. Полимеры 

галогенпроизводных 

непредельных 

углеводородов. Полимеры 

акриловой и метакриловой 

кислот 

Знает: 

- закономерности химических и 

физических процессов при 

производстве полимеров; 

- технологические основы 

организации современных процессов 

производства полимеров; 

- современные требования к 

аппаратурному оформлению 

основных процессов производства 

полимеров. 

- методы контроля основных 

технологических параметров 

процессов производства полимеров; 

- методы оптимизации химико-

технологических процессов 

производства полимеров; 

- методы оценки эффективности 

процессов производства полимеров. 

Умеет: 

- составлять и анализировать 

современные технологические схемы 

основных процессов производства 

полимеров, уметь их оптимизировать 

и наполнять передовым современным 

оборудованием. 

- выбирать технологические 

параметры для конкретных 

технологических процессов с учётом 

особенностей химических и физико-

химических свойств полимерных 

материалов; 

- выбирать аппараты для конкретного 

процесса производства полимеров; 

- организовать управление 

технологическими процессами 

производства полимеров с 

максимальной степенью 

эффективности.  

Владеет: 

- методами определения 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования процессов 

производства полимеров; 

Контрольная работа 

1, доклад, задание в 

форме тестов, 

итоговая 

контрольная работа, 

зачёт.  



29 

 

- методами анализа эффективности 

работы конкретного производства 

полимеров; 

- методами управления и 

регулирования химико-

технологическими процессами 

производства полимеров. 

Раздел 2. Полиэфиры. 

Полиамиды. Эпоксидные 

олигомеры. 

Амидоальдегидные и 

фенолальдегидные 

олигомеры 

Знает: 

- закономерности химических и 

физических процессов при 

производстве полимеров; 

- технологические основы 

организации современных процессов 

производства полимеров; 

- современные требования к 

аппаратурному оформлению 

основных процессов производства 

полимеров. 

- методы контроля основных 

технологических параметров 

процессов производства полимеров; 

- методы оптимизации химико-

технологических процессов 

производства полимеров; 

- методы оценки эффективности 

процессов производства полимеров. 

Умеет: 

- составлять и анализировать 

современные технологические схемы 

основных процессов производства 

полимеров, уметь их оптимизировать 

и наполнять передовым современным 

оборудованием. 

- выбирать технологические 

параметры для конкретных 

технологических процессов с учётом 

особенностей химических и физико-

химических свойств полимерных 

материалов; 

- выбирать аппараты для конкретного 

процесса производства полимеров; 

- организовать управление 

технологическими процессами 

производства полимеров с 

максимальной степенью 

эффективности.  

Владеет: 

- методами определения 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования процессов 

производства полимеров; 

Контрольная работа 

2, доклад, задание в 

форме тестов, 

итоговая 

контрольная работа, 

зачёт. 
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- методами анализа эффективности 

работы конкретного производства 

полимеров; 

- методами управления и 

регулирования химико-

технологическими процессами 

производства полимеров. 

Раздел 3. 

Кремнийорганические 

полимеры. Химически 

модифицированные 

полимеры. Эластомеры и 

термоэластопласты. 

Современные технологии 

создания полимеров и 

материалов на их основе 

Знает: 

- закономерности химических и 

физических процессов при 

производстве полимеров; 

- технологические основы 

организации современных процессов 

производства полимеров; 

- современные требования к 

аппаратурному оформлению 

основных процессов производства 

полимеров. 

- методы контроля основных 

технологических параметров 

процессов производства полимеров; 

- методы оптимизации химико-

технологических процессов 

производства полимеров; 

- методы оценки эффективности 

процессов производства полимеров. 

Умеет: 

- составлять и анализировать 

современные технологические схемы 

основных процессов производства 

полимеров, уметь их оптимизировать 

и наполнять передовым современным 

оборудованием. 

- выбирать технологические 

параметры для конкретных 

технологических процессов с учётом 

особенностей химических и физико-

химических свойств полимерных 

материалов; 

- выбирать аппараты для конкретного 

процесса производства полимеров; 

- организовать управление 

технологическими процессами 

производства полимеров с 

максимальной степенью 

эффективности.  

Владеет: 

- методами определения 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования процессов 

производства полимеров; 

Контрольная работа 

3, доклад, задание в 

форме тестов, 

итоговая 

контрольная работа, 

зачёт. 
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- методами анализа эффективности 

работы конкретного производства 

полимеров; 

- методами управления и 

регулирования химико-

технологическими процессами 

производства полимеров. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 28.12.2022, протокол № 5; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

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

«Технология и оборудование производства полимеров» 

 

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология 

      

Профиль подготовки – «Технология нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных материалов  

 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 





Программа составлена: 

Зав.каф.физвоспитания                                                                                          В.А. Головина 

Ст.преп.каф.физвоспитания                                                                                      И.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры физического воспитания 

«_19_» _мая   2022 г., протокол № 12__ 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), рекомендациями 

методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение двух семестров. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области физической культуры и 

спорта. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления своего здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – заключаются в обучении знаниям и навыкам в области 

физической культуры и спорта, необходимых для: 

- самостоятельного поддержания своего физического здоровья методами физической 

культуры; 

- повышения работоспособности; 

- формирования здорового образа жизни. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» преподается в 1 и 4 семестрах. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения частично. 

 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:  

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьезбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  



Знать: 

- теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

- историю физической культуры и спорта; 

. 

Уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внешних и внутренних условий 

реализации профессиональной деятельности; 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 

гигиены и техники безопасности. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 4 семестр 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану  

2 72 1 36 1 36 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 

2 72 1 36 1 36 

Лекции (Лек) 0,2 8 0,1 4 0,1 4 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Вид итогового контроля:    Зачет Зачет 

 

Виды учебной работы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 4 семестр 

ЗЕ Астр.ч. ЗЕ Астр.ч. ЗЕ 
Астр. 

Ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  по 

учебному плану 

2 54 1 27 1 27 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 

2 54 1 27 1 27 

Лекции (Лек) 0,2 6 0,1 3 0,1 3 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Вид итогового контроля:    Зачет Зачет 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Академ. часов 

Всего Лек ПЗ 

1. Раздел 1. Предмет «Физическая 

культура и спорт». История 

ФКиС 

8 2  6 

1.1 Предмет физическая культура и 

спорт 

8  3 

1.2 История спорта 8  3 

2. Раздел 2. Основы здорового 

образа жизни (ЗОЖ)  

28 2 26 

2.1 Самоконтроль на занятиях 

физической культурой и спортом 

10  3 

2.2 Гигиеническое обеспечение 

занятий оздоровительной 

физической культурой 

10  3 

3. Раздел 3. Биологические основы 

физической культуры и спорта 

8 2 6 

3.1 Биологические основы физической 

культуры и спорта 

8  3 

3.2 Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

8  3 

4 Раздел 4. Индивидуальный 

выбор видов спорта. Системы 

занятий физическими 

упражнениями. 

28 2 26 

4.1 Общая физическая и спортивная 

подготовка студентов в 

образовательном процессе 

9  3 

4.2 Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

обучающегося 

9  3 

     

 ИТОГО 72 8 64 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет Физическая культура и спорт. История ФКиС 

1.1. ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. Задачи и место дисциплины в 

подготовке бакалавра. Цели и задачи физического воспитания. Основные понятия и 

термины физической культуры. 

1.2. ИСТОРИЯ СПОРТА.  Олимпийское движение (становление и развитие). 

Физкультурно-спортивные общества. Основы государственной политики и регулирования 

в области физической культуры и спорта РФ. 

 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 



2.1. САМОКОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

Методика обследования: краткая и углубленная. Диагностика и самодиагностика 

состояния организма. Педагогический контроль. Самоконтроль: его основные методы, 

показатели, критерии и оценки. Показатели самоконтроля: объективные и субъективные. 

Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 

занятий по результатам показателей контроля. Профилактика спортивного травматизма. 

Основные виды травм у разных специализаций. Оказание первой помощи для студентов 

вузов химико-технологического профиля. 

2.2. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ. Гигиена физического воспитания и спорта. Основные 

гигиенические требования к занятиям оздоровительными физическими упражнениями; к 

структуре, содержанию и нормированию нагрузок на одном занятии. Гигиена 

закаливания. Физиологическая роль и гигиеническое значение белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ. Режим питания при занятиях физической культурой и 

спортом. Социальная гигиена. Социально-опасные болезни и меры профилактики. 

 

Раздел 3. Биологические основы физической культуры и спорта 

3.1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 

отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 

на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Утомление при физической и 

умственной работе. Значение мышечной релаксации (расслабления). Восстановление. 

3.2. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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

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

организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Закаливание, гигиена… 

 

Раздел 4. Индивидуальный выбор видов спорта. Системы занятий физическими 

упражнениями. 

4.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Методические принципы физического воспитания. 

Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, 

её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. 

Структура подготовленности спортсмена. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной 

физической подготовки студентов. Юношеские олимпиады. Спортивная классификация. 

Индивидуальный выбор студентом видов спорта или систем физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 



4.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, КАК СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ. Личная и социально-экономическая необходимость 

психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия предварительной 

специализированной психофизической подготовки, её цели, задачи, средства. Место 

физической культуры в системе подготовки будущего специалиста. Производственная 

физическая культура и спорт. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, 

методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 

культуры и спорта. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом на организм. 

 

 

 

 

 



5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 

Раздел 

2 

Раздел  

3 

Раздел  

4 

 Знать:     

1 – теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

 

+ + +  

2 – влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний 

+ + + + 

3 – способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

 

 + +  

4 – правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

+ + + + 

5 – историю физической культуры и спорта +   + 

 Уметь:     

7 – поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 + + + 

8 - использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внешних и внутренних условий реализации профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

9 – самостоятельно заниматься физической культурой и спортом 

 

 + + + 

10 – осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности 

 + + + 

 Владеть:     

11 – средствами и методами укрепления здоровья, физического самосовершенствования 

 

 + + + 

12 – должным уровнем физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

+ + + + 

 

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

 

 Код и наименование       



УК Код и наименование индикатора достижения УК 

 

15 УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий реализации профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

УК-7.2  Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

+ + + + 

УК-7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

       

 



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены 

на углубление теоретических знаний, полученных бакалавром на лекционных занятиях, 

формирование понимания связей между теоретическими положениями физической 

культуры и методологией решения практических задач, отраженных в тематике лекций, 

приобретение навыков применения теоретических знаний в практической работе. 

 К практическим занятиям допускаются студенты, прошедшие медицинский 

осмотр и определившие свою группу здоровья (основную или подготовительную). 

Студенты, получившие группу здоровья специальную медицинскую «А» или «Б» 

обучаются по программе «Адаптивная физическая культура и спорт».  

Исключение делается студентам в первом семестре, для которых это правило 

действует сразу после прохождения учебной группой медицинского осмотра по графику, 

составляемому учебным управлением университета. До этого, физические нагрузки на 

занятиях должны быть щадящие с учетом данных, согласно медицинской справке по 

форме № 086/у, а также опроса студентов о состоянии их здоровья. 

 Занятия проводятся в двух отделениях: основном и спортивном. 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где занимаются 

студенты основной и подготовительной медицинских групп, проводятся с 

направленностью на улучшение общей физической подготовки.  

Наполняемость группы не более 20 человек. 

В практическом разделе используются упражнения по общей физической 

подготовке, также могут использоваться физические упражнения из различных видов 

спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях могут применяться 

тренажеры и компьютерно-тренажерные системы. 

Практический учебный материал для студентов спортивного отделения. 

Обеспечивается дальнейшее повышение уровня общефизической и специальной 

физической подготовки студентов. Особое место отводится формированию основ знаний, 

умений и навыков организации самостоятельных занятий, использованию тренажеров и 

различного спортивного инвентаря для физического совершенствования. Студенты 

спортивного отделения могут заниматься по индивидуальному графику по избранным 

видам спорта с выполнением зачетных требований в установленные сроки. График 

учебного процесса спортивного отделения должен предусматривать полное изучение 

тематики теоретического и методического разделов рабочей программы с учетом 

специфики его организации на спортивном отделении. 

 Наполняемость группы не более 20 человек.  

Перевод студента из одного учебного отделения в другое осуществляется только по 

завершении семестра, после аттестации в предыдущем отделении. 

По медицинским показателям студент может быть переведен в специальное 

медицинское отделение в любое время в течение всего периода обучения. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателем учебной группы. Преподаватель несет полную ответственность за 

соответствие используемых упражнений и их дозировок возможностям каждого 

отдельного студента. 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

Раздел Тема практических занятий Время  

1 Методики эффективных и экономных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками. 

2 акад. 

часа 

Простейшие методы самооценки работоспособности, утомляемости 2 акад. 
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и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

часа 

2 Методы самоконтроля и физического развития (стандарты, 

индексы, номограммы, формулы и др.) за функциональным 

состоянием организма (функциональные пробы).  

2 акад. 

часа 

Основное гигиеническое требование к занятиям физическими 

упражнениями. Диагноз и краткая характеристика заболевания. 

Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

2 акад. 

часа 

3 Методика индивидуального подхода и применение средств 

направленного развития отдельных физических качеств. 

2 акад. 

часа 

Основы методики самомассажа. Методы оценки и коррекции 

осанки и телосложения. 

2 акад. 

часа 

4 Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методика 

проведения производственной гимнастики с учетом условий и 

характера труда.  

2 акад. 

часа 

Методика оценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные 

задания для основного и спортивного отделений). Основы 

судейства по избранному виду спорта (для спортивного отделения). 

2 акад. 

часа 
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6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа учебным планом не предусмотрена 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» включает 4 раздела, 

каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении 

материала каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе, а также регулярное посещение практических 

занятий: методических и профессионально-прикладных.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает освоение лекционного 

материала, выполнение методико-практического задания по ППФП, а также подготовку и 

написание тестовых заданий по тематике дисциплины в 1 и 4 семестрах обучения. Эти 

работы выполняются в часы, в рамках текущего контроля освоения дисциплины.  

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за практические 

занятия (максимальная оценка – 32 балла), посещения лекций (максимальная оценка – 4 

балла), выполнение тестовых заданий – максимальная оценка 20 баллов) и написание и 

защиты ТИР (тематической исследовательской работы по истории спорта) – максимальная 

оценка 44 балла 

1 курс, I семестр (осенний) 
 

Месяц Методико-практические 

занятия 

(контактная работа) 

Лекции Текущий контроль 

Освоенные часы 

(практ. занятия) 

баллы Освоенные 

часы 

баллы Вид контроля баллы 

Сентябрь 8 часов (4занятия) 8 баллов 2 часа 

(1занятие) 

2 балла - - 

Октябрь 8 часов (4 занятия) 8 баллов - - Тестовое 

тематическое 

задание 

10 баллов 

Ноябрь 8 часов (4 занятия) 8 баллов 2 часа 

(1занятие) 

2 балла Тестовое 

тематическое 

задание 

10 баллов 

Декабрь 8 часов (4 занятия) 8 баллов - - тематическо-

исследовательск

ая работа 

(ТИР)*  

 

44 балла 

Всего в 

семестре 

32 часа 

(16 занятий) 

32 балла 4часа 

(2 занятия) 

4 балла 64 балла 

ИТОГО 36 часов / 100 баллов 

 

2 курс, IV семестр (весенний)  

(Группа здоровья основная, специальная) 

 
Месяц Методико-практические 

занятия 

(контактная работа) 

Лекции Текущий контроль 

Освоенные часы 

(практ. занятия) 

баллы Освоенные 

часы 

баллы Вид контроля баллы 
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Февраль 8 часов (4занятия) 8 баллов 2 часа 

(1занятие) 

2 балла - - 

Март 8 часов (4 занятия) 8 баллов - - Тестовое 

тематическое 

задание 

10 баллов 

Апрель 8 часов (4 занятия) 8 баллов 2 часа 

(1занятие) 

2 балла Тестовое 

тематическое 

задание 

10 баллов 

Май 8 часов (4 занятия) 8 баллов - - тематическо-

исследовательск

ая работа 

(ТИР)*  

 

44 балла 

Всего в 

семестре 

32 часа 

(16 занятий) 

32 балла 4часа 

(2 занятия) 

4 балла 64 балла 

ИТОГО 36 часов / 100 баллов 

 

 

8.1. Примерные темы для теоретической исследовательской работы 

 

1 семестр 

1. Развитие Олимпийского движения; 

- Происхождение физических упражнений и игр; 

- Игры и физические упражнения в родовом обществе. 

 

2. ФКиС в государствах древнего мира: 

- Древний Восток;  

- Древняя Греция;  

- Олимпийские праздники и другие гимнастические агоны;  

- Древний Рим.  

 

3. ФКиС в средние века: 

- Европа;  

- Азия, Африка, Америка;  

- Возвращение забытых олимпийских традиций. 

 

4. ФКиС в новое время: 

- Становление и развитие научно-педагогических основ физического воспитания и спорта;  

- Гимнастические системы; 

- Физическое воспитания и спорт в колониальных и зависимых странах; 

- Любительский и профессиональный спорт; 

-Физическое воспитание и спорт накануне и в годы первой мировой войны. 

 

5. ФКиС с начала 20-х годов до окончания второй мировой войны: 

- Германия, Италия, Япония; 

- США, Франция, Великобритания, Скандинавские и другие страны; 

- Развитие рабочего спорта в странах мира; 

- Борьба спортсменов против фашизма в годы второй мировой войны. 

 

6. ФКиС после второй мировой войны: 

- Развитые страны Запада: 

  а) физическое воспитание и спорт в учебных заведениях; 

  б) самодеятельное спортивно-гимнастическое движение; 

- Развивающиеся страны; 

- Бывшие социалистические страны (конец 40-х – конец 80-х гг.; 
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- Страны мира в конце ХХ века. 

 

7. ФКиС нашей страны с древнейших времен до ХVIII века: 

- Физические упражнения и игры до образования древнерусского государства (до IX в. 

Н.э.); 

- Физическая культура в Российском государстве (IX-XVII вв.); 

- Вопросы физического воспитания в медицинской и педагогической литературе эпохи 

Средневековья. 

 

8. ФКиС в Российской империи с XVIII в. До второй половины XIX в.: 

- Введение физического воспитания в учебных заведениях; 

- Военно-физическая подготовка в русской армии; 

- Физическое воспитание и спорт в быту народов Российской империи; 

- Спорт и игры в быту дворянства; 

- Развитие педагогической и естественнонаучной мысли в области физического 

воспитания. 

 

9. Развитие ФКиС во второй половине XIX века: 

- развитие идейно-теоретических и научных основ системы физического воспитания и 

спорта; 

- Учение П.Ф. Лесгафта о физическом образовании и его педагогическая деятельность; 

- Физическая подготовка в учебных заведениях и в армии; 

- Создание спортивных клубов и развитие спорта; 

- Вступление России в олимпийское движение. 

 

10. ФКиС в начале ХХ века: 

- Общественное движение и русский спорт; 

- Физическое воспитание и спорт в учебных заведениях; 

- Развитие теории и методики физического воспитания и спорта; 

- Развитие спорта и участие русских спортсменов в международных соревнованиях; 

- Первые олимпийские старты русских спортсменов. Последователи Бутовского А.Д.; 

- Всероссийские олимпиады; 

- Русский спорт в годы первой мировой войны; 

 

11. ФКиС в России в период от революций 1917 г. До начала 20-х гг. 

- Состояние спортивно-гимнастического движения в период от февраля до октября 1917 

г.; 

- Всеобуч и спорт; 

- Преобразования в области физического воспитания в школах; 

- Первые успехи советского физкультурного движения; 

- Выход из олимпийского движения; 

 

12. Развитие ФКиС в 20-е годы 

- Переход на новые формы и методы организации физического воспитания и руководства 

физкультурным движением; 

- От кружков физкультуры – к спортивным секциям; 

- Трудное начало международных спортивных связей. 

 

13. Развитие ФКиС в 30-е годы 

- основные тенденции развития; 

- Усиление политизации и военизации; 

- Физическое воспитание и спорт среди учащейся молодежи; 
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-  Становление и развитие советской школы спорта; 

- Развитие международных спортивных связей. 

 

14. ФКиС в годы Великой отечественной войны 

- Военно-физическая подготовка населения страны в годы войны; 

- Советские спортсмены на фронтах войны; 

- Физкультурная работа в тылу страны. 

 

15. Развитие ФКиС со второй половины 40-х гг. до распада СССР 

- Восстановление и дальнейшее развитие физкультурного движения; 

- Спартакиады народов СССР; 

- Развитие науки о физическом воспитании и спорте; 

- Физическое воспитание и спорт в учебных заведениях. 

 

16. Международные связи советских спортсменов с середины 40-х до конца 80-х гг. 

- Выход на мировую спортивную арену; 

- Возвращение в олимпийское сообщество; 

- Советские спортсмены на олимпийских играх; 

- Рост авторитета отечественного спорта на чемпионатах мира, Европы и других 

соревнованиях. 

 

17. ФКиС в России после распада СССР 

- Создание Олимпийского комитета России; 

- Развитие физкультурно-спортивных общественных организаций; 

- Развитие спортивной науки; 

- Спорт, соревнования, спартакиады; 

- Развитие спорта инвалидов; 

- Профессионализация спорта. 

 

18. Российский спорт в международном спортивном и олимпийском движении 

- Расширение международных спортивных связей; 

- Спортсмены России на Играх Олимпиад и Зимних олимпийских играх; 

- Подготовка к играм (указывается очередность игр, город и страна проведения и 

порядковый номер); 

 

19. Возникновение и первоначальное развитие Международного спортивного и 

олимпийского движения: 

- Первый Международный атлетический конгресс; 

- От олимпийской идеи – к практике олимпийского движения; 

 

20. Международное спортивное и олимпийское движение в первой половине ХХ века: 

- Расширение международного спортивного движения; 

- Игры Олимпиад и Зимние Олимпийские игры; 

- МОК и его президенты. Олимпийские конгрессы. 

 

21. Международное спортивное и олимпийское движение во второй половине ХХ века: 

- Олимпизм, МОК и его президенты во второй половине ХХ в.; 

- Игры олимпиад (летние); 

- Зимние Олимпийские игры; 

- Продолжение олимпийских традиций (Паралимпийские игры); 

- Олимпийские конгрессы и проблемы современного олимпийского движения. 

Задание:  
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Согласно выбранной теме, описываем поэтапно все события, представленные в задании, 

уделяем внимание ключевым моментам тематики. Фотографии, графики, схемы, для 

иллюстративности события – обязательны. 

 

4 семестр 

1. Опорно-двигательная система: скелет и кости  

2. Опорно-двигательная система: мышцы и их функции  

3. Пищеварительная система. Метаболизм  

4. Сердечно-сосудистая система. 

5.  Дыхательная система, ее строение и функции  

6. Нервная система, ее строение  

7. Органы чувств.  

8.  Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания  

9.  Лечебная физкультура при вегетососудистой дистонии 

10       Лечебная физическая культура при ожирении. 

11. Мышечный корсет.  

12. Анатомия и функция подвздошно-поясничной мышцы.  

13. Шейный отдел позвоночника. 

14. Глубокие мышцы спины. 

15. Большая круглая мышца мышечного корсета.  

16. Трапециевидная мускулатура. 

17. Виды мышц. 

18. Средства и методы развития силовых способностей 

19. Взаимосвязь координации движений с отдельными показателями умственных 

способностей 

20. Выносливость и методика её воспитания  

21. Физические упражнения для улучшения эмоционального состояния.  

22. Спорт как способ объединения людей. 

23. Спорт для повышения самооценки.  

24. Источники энергии для физической активности. 

25. Спортивное питание. 

26. Вода и тренировки: зачем пить воду. 

27. Расстройства пищевого поведения. 

28. Средства восстановления 

29.  Значение витаминов для людей, ведущих спортивный образ жизни 

30. Спорт и допинг 

31. Психомоторная деятельность организма. 

32. Образование двигательного навыка. 

33. Мышечная система и ее функции. 

34. Классификация видов и средств двигательной активности. 

35. Сенсорные системы организма. 

36. Физическая тренировка и функции дыхания. 

37. Здоровье человека и факторы его определяющие. 

38. Методические принципы спортивной тренировки.  

39. Воздействие физической тренировки на кровеносную систему.  

40. Интенсивность физической нагрузки. Зоны интенсивности по ЧСС. 

 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 
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Раздел 1. Примеры вопросов к тестовому тематическому заданию № 1. Тестовое 

тематическое задание содержит 20 вопросов, по 0,5 баллов за вопрос 

Раздел 1.1 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Сущность 

физической культуры как социального института. 

2. Раскройте современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. Физическая культура личности. Назовите ценности физической культуры. 

4. Использование физической культуры как учебной дисциплины высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. 

5. Использование основных положений организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. 

6. Становление и развитие физической культуры в различных общественно- 

экономических формациях. Зарождение физических упражнений в исторических 

условиях. 

7. Использование двигательной функции и повышение устойчивости организма человека 

к различным условиям внешней среды. 

8. Здоровье человека как ценность. Назовите факторы, его определяющие. 

9. Проанализируйте взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни в рамках основ физической 

культуры для укрепления организма в целях сохранения полноценной профессиональной 

деятельности. 

10. Назовите составляющие здорового образа жизни. Мотивируйте личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

11. Назовите основные требования к организации здорового образа жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

12. Использование физического самовоспитание и самосовершенствование в здоровом об- 

разе жизни и здоровье-сбережении 

13. Физическая культура – это? 

14. Основным средством физического воспитания являются. 

15. К показателям физического развития относятся: 

16. Результатом физической подготовки является 

17. Гипокинезия – это следствие. 

18. Под гомеостазом понимается: 

19. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

20. Пульс у взрослого тренированного человека в состоянии покоя составляет: 

21. К основному признаку здоровья относится 

22. Каким тестом определяется общая физическая работоспособность? 

23. Динамометр служит для измерения показателей: 

24. Коррекция избыточной массы тела наиболее эффективна с использованием 

упражнений. 

25.  Назовите самый весомый фактор, влияющий на здоровье 

26. Адаптация - это 

27.Назовите функционально-нагрузочные тесты (из тестирования).  

28. Прокомментируйте (опираясь на собственный профиль здоровья) слабые показатели 

собственного здоровья. Как улучшить эти показатели? 

29. Физические качества - это: 

30. К основным физическим качествам относятся: 

32. Физическое упражнение – это? 

33. С какого цвета начинается эмблема колец Международного олимпийского 

Комитета (МОК)? 
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34. Сущность физического воспитания. 

35. Что предполагает принцип всестороннего гармоничного развития личности? 

36. Укажите наиболее эффективные формы отдыха при умственном труде. 

37. Какое воздействие на организм студентов оказывает вынужденное ограничение 

двигательной активности во время учебной деятельности? 

38. Что такое гипокинезия и каковы проявления гиподинамии? 

39. Что понимается под функциональными резервами организма? 

40. Что включает в себя специальная физическая подготовка? 

 

Раздел 1.2. 

1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта (ФКиС) в 

первобытном обществе: 

2. ФКиС в государствах древнего мира: 

3. ФКиС в средние века: 

4. ФКиС в новое время:  

5. ФКиС с начала 20-х годов до окончания второй мировой войны: 

6. ФКиС после второй мировой войны: 

7. ФКиС нашей страны с древнейших времен до ХVIII века: 

8. ФКиС в Российской империи с XVIII в. До второй половины XIX в.: 

9. Развитие ФКиС во второй половине XIX века: 

10. ФКиС в начале ХХ века: 

11. ФКиС в России в период от революций 1917 г. До начала 20-х гг. 

12. Развитие ФКиС в 20-е годы  

13. Развитие ФКиС в 30-е годы 

14. ФКиС в годы Великой отечественной войны 

15. Задачи развития спортивного движения в годы Великой отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

16. Развитие ФКиС со второй половины 40-х гг. до распада СССР 

17. Международные связи советских спортсменов с середины 40-х до конца 80-х гг. 

18. ФКиС в России после распада СССР 

19. Российский спорт в международном спортивном движении 

20. Российский спорт в олимпийском движении 

21. Возникновение и первоначальное развитие Международного спортивного и 

олимпийского движения в Российской империи 

22. Международное спортивное и олимпийское движение в первой половине ХХ века: 

23. Международное спортивное и олимпийское движение во второй половине ХХ века: 

24. Паралимпийское движение. Истоки. Зарождение. 

25. Первые соревнования. Людвиг Гутман. 

26. Россия в паралимпийском движении. Паралимпийский комитет России. 

27. Выдающиеся спортсмены паралимпийцы 

28. Символы паралимпийского движения. 

29. Дефлимпийский игры. История возникновения 

30. Символы дефлимпийского движения. 

31. Особенности спорта для спортсменов-дефлимпийцев 

32. Спортсмены – дефлимпийцы. Требования. 

33. Российские спортсмены – дефлимпийцы 

34. Особенности дефлимпийского движения. 

35. Российский дефлимпийский комитет 

36. Специальные олимпиады. История возникновения. 

37. Символы специальной олимпиады. 

38. Россия в движении Специальных олимпиад.  

39. Системы и правила судейства на специальных олимпиадах. 
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40. Программа «Здоровые олимпийцы». 

 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к тестовому тематическому заданию № 2. Тестовое 

тематическое задание содержит 20 вопросов, по 0,5 баллов за вопрос 

2.1.  

1. Как определил понятие здоровье Николай Амосов? 

2. Где именно должны закладываться знания по физической культуре? 

3. Как называется дефицит двигательной активности? 

4. К чему приводит дефицит двигательной активности, поразивший наше общество, в том 

числе и молодежь?  

5. Снижение двигательной активности приводит к…. 

6. Что можно отнести к Профилактике старения? 

7. Что является главным принципом физического воспитания?  

8. Что такое врачебный контроль? 

9. Каких обследование не бывает во врачебном контроле? 

10. Что не входит в педагогический контроль? 

11. Что не входит в понятие педагогического контроля?  

12. На сколько групп делятся учащиеся при занятии физической культурой, учитывающие 

особенности здоровья?  

13.Определение основной группы здоровья? 

14. Определение подготовительной группы 

14. Что подразумевает под собой понятие «освобожден»? 

15. Снижение физической активности 

16. Атрофия мышц приводит к 

17. Что такое самоконтроль?   

18. Самая наиболее простая/эффективная форма наблюдения за самим собою? 

19. Что считается самым массовым и простым способом физической нагрузки? 

20. Что нужно делать в первую очередь во избежание травмоопасных ситуаций? 

21. Для чего необходимы пробы ЧСС? 

22. Что характеризует ЧСС покоя? 

23. Что характеризует ЧСС пиковая? 

24. Для чего необходимо определение оптимальной зоны нагрузки? 

25. Метод контроля – расспрос  

26. Метод контроля – ощупывание 

27. Основные задачи врачебного контроля 

28. Что такое предварительное обследование 

29. Что такое расширенное обследование 

30. Для чего необходим самоконтроль  

31. Лестничная проба 

32. Проба с приседаниями 

33. Проба с подскоками 

34. Исходный уровень тренированности 

35. Ортостатическкая проба 

36. Клиностатическая проба 

37. Уровень артериального давления 

38. Проба Штанге 

39. Дневник самоконтроля 1.: самочувствие, настроение, аппетит, сон, работоспособность, 

болевые ощущения, пульс, дыхание, ЖЕЛ (жизненная емкость легких), АД (артериальное 

давление). 

40. Дневник самоконтроля 2.: желание заниматься физической культурой и спортом, 

функциональные пробы, контрольные упражнения (тесты). 
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2.2. 

1. Что не относится к целям гигиены? 

2. Что не входит в области изучения гигиены? 

3. Что является основной задачей гигиены? 

4. Гигиенические мероприятия удовлетворяют запросы? 

5. На что не могут быть направлены гигиенические мероприятия? 

6. Что не относится к гигиеническим методам? 

7. Что происходит в процессе тренировки? 

8. Что не входит в обязанности спортивной гигиены?  

9. На что не направлено питание? 

10.Что такое ассимиляция? 

11. Что не входит в характеристики питания? 

12. Какие требования к пище неправильные 

13. Что такое рациональное питание?  

14. Соотношение белков жиров углеводов  

15. Может ли быть плохим питанием вызваны нарушения в состоянии здоровья 

16. К чему ведет недостаток белков в пище? 

17. Какие требования не относятся к правильному распределению пищи  

18. Почему нельзя приступать к физической активности вскоре после еды? 

19. За какой период времени до тренировки можно употреблять легкие углеводные 

закуски? 

20. Через какое время в организме утилизируется глюкоза, полученная из простых 

сахаров? 

21. Чем чревато избыточное применение витаминов? 

22. На сколько повышается потребность воды в организме при увеличении температуры 

тела на 1 гр? 

23. Наиболее частый вид передачи инфекции? 

24. Что не характерно для пищевых отравлений? 

25. Существует ли специфическая профилактика пищевых токсикоинфекций? 

26. Какие виды гигиены известны 

27. Что такое «гигиена производства» 

28. Что включает в себя понятие «личная гигиена» 

29. Что включает в себя понятие «белки», «жиры», «углеводы» 

30. Пищевые добавки – витамины. 

 

Раздел 3. Примеры вопросов к тестовому тематическому заданию № 3. Тестовое 

тематическое задание содержит 20 вопросов, по 0,5 баллов за вопрос 

3.1. 

1.Что такое работоспособность: 

2.Чем характеризуется утомление 

3.Какие виды утомления бывают? 

4.Как вы считаете при переутомлении можно быстро заснуть? 

5.За что не «отвечает» вегетативная система организма? 

6.Что такое релаксация? 

7.Чего нельзя добиться релаксацией? 

8.Дайте правильно определение термину – рекреация: 

9.Как вы считаете бывает ли стресс «положительным»?  

10.Сколько групп разделяют по степени тяжести труда: 

11.Сколько возрастных категорий выделяют на сегодняшний день у взрослых людей 

(расчете на среднесуточное потребление энергии)? 
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12.  К какой категории в соответствии с классификацией трудоспособного населения по 

величине энергозатрат в сутки относятся студенты? 

13. Оптимальное соотношения белков\жиров\углеводов для среднестатистического 

человека 

14. Каких жиров должно быть больше в нормальном рационе питания в среднем? 

15. Каких углеводов должно быть больше при нормальном рационе питания, а не для 

наращивания жировой массы? 

16. Что такое личная гигиена?  

17. Что не включает в себя понятие гигиена? 

18. Какой стереотип деятельности помогает адаптации организма во внешней среде? 

19. Какая основная функция кожи нарушается при несоблюдении правил личной гигиены 

в первую очередь? 

20. Что такое рациональный образ жизни: 

21. Основная функция одежды? 

22. Для чего нужен режим? 

23. Напишите какие микроэлементы Вы знаете, необходимые в рационе питания? 

24. К чему может привести недостаток микроэлементов? 

25. Определение утомления? 

26. Опасно ли длительное утомление для здоровья человека? 

27. Что не относится к внешним признакам утомления? 

28. К каким признакам относятся появление болевых ощущений в мышцах 

29. Как субъективно может ощущаться утомление 

30. Какой признак не верен в характеристике утомления? 

31. Какой термин из классификации утомления лишний? 

32. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к проявлению утомления: 

33. Что происходит с активностью ферментативной системы организма на фоне омления: 

34. Гликолиз – это 

35. Что происходит с дыханием при утомлении? 

36. Закаливание это: 

37. Изменения цвета кожи, повышенное потоотделение и нарушение координации 

движений – это  

38. Основной поставщик энергии 

39. В основные задачи гигиены физической культуры и спорта не входи 

40. Гигиена рабочего места – что подразумевается. 

 

Раздел 4. Примеры вопросов к тестовому тематическому заданию № 4. Тестовое 

тематическое задание содержит 20 вопросов, по 0,5 баллов за вопрос 

4.1. 

1. Дайте определение понятию «Спорт» 

2. Дайте определение понятию «Массовый спорт»  

3. Дайте определение понятию «Спорт высших достижений»  

4 Физическая культура используется в целях:  

5. Элементы физического воспитания возникли в: 

6. Оценка морфофункциональных данных проводится на основе: 

7. Съезд по физической культуре в 1919 г проведен по инициативе 

8. Задачи физического воспитания  

9. Средства физического воспитания позволяют предупредить 

10. Морфофункциональное развитие организма предполагает 

11. В каком году был основан Институт физической культуры 

12. Средства физического воспитания 

13. Методы физического воспитания 

14. Первенства, Кубки, Турниры. 
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15. Общедоступные методы физического воспитания 

16. Специфические методы физического воспитания 

17. Туризм – как средство физического воспитания. 

18. Игры: подвижные и спортивные. 

19. Физические упражнения. 

20. Значение физических упражнений. 

21. Игра «Зарница»  

22. Российский олимпийский комитет 

23. Паралимпийский комитет России 

24. Волонтеры России 

25. Олимпийская хартия. Для чего необходима. Основные разделы. 

26. Оздоровительно-рекреативное направление ФКиС 

26. Оздоровительное направление ФКиС 

28. Реабилитационное направление ФКиС 

29. Спортивно-реабилитационное направление ФКиС 

30. Гигиеническое направление ФКиС 

31. Лечебная физическая культура 

 

4.2. 

1. Спорт высших достижений. Укажите цели. 

2. Оздоровительно-прикладная физическая культура. Цели. 

3. Лечебная физическая культура. Цели. 

4. В зависимости от среды проведения занятий различают фитнес: 

5. Закономерности, на которых базируется ОТ. 

6. Основные принципы ОТ. 

7. Назовите причины возросшей популярности ОТ. (причины бума ОТ). 

8. Назовите отрицательные последствия ОТ. 

9. «Здоровая тренированность». 

10. Популярность бега. Причины. 

11. Феномен сверхнагрузки. Что это такое. Студент должен сам написать определение. 

12. Тренировки на выносливость приводят к: 

13. Тренировка на силу приводит к: 

14. При занятиях оздоровительным бегом: 

15. Программно-целевой принцип (расставьте в порядке применения) 

16.Что позволяет контролировать регистратор пульса. 

17. Положительные факторы персональной тренировки. 

18. Принцип половых отличий. 

19. Возрастные изменения в организме (расставьте ниже буквы): 

20. Что означает термин общий фитнес? 

21. Каковы цели оздоровительной физической культуры 

22. Используется ли в оздоровительной тренировке принцип сверхнагрузки 

23. Укажите оптимальную длительность занятий оздоровительной физической культурой 

24. Укажите правильную формулу для определения рабочей ЧСС (ЧССр) 

25. Укажите зону (в %) функционального резерва при выполнении упражнений 

26. Возможно ли заниматься фитнесом в случаях: 

27. Какова оптимальная частота занятий фитнесом в неделю 

28. Назовите наиболее популярные методы развития гибкости в фитнес-программах 

29. Укажите три этапа силовой тренировки. (студент должен сам написать три этапа) 

30. Производственная гимнастика. 

31. Принцип оздоровительной направленности 

32. Система Купера (контролируемые беговые нагрузки) 

33. Система Амосова (режим 1000 движений) 



 23 

34. Система Михао Икай (10 000 шагов каждый день) 

35. Система Лидьярда (бег ради жизни) 

36. Система Пинкней Каллане (программа из 30 упражнений для женщин с акцентом на 

растяжение) 

37. Содержательные основы оздоровительной физической культуры 

38. Основы построения оздоровительной тренировки 

39. Производственная физическая культура и спорт 

40. Гигиена рабочего места бакалавра /специалиста 

 

8.3. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины 

Итоговый контроль не предусмотрен 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

 

1. Головина, В. А. Учебная и внеучебная физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа / В. А. Головина, Т. Н. Акулова, И. В. Иванов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. – 40 с. 

2. Акулова, Т. Н. Физическая культура и спорт. История ФКиС: учеб. пособие / Т. Н. 

Акулова. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. – 96 с. 

3. Плаксина, Н. В. Психолого-педагогические и медико-биологические основы в 

структуре дисциплины «Физическая культура и спорт»: учеб. пособие / Н. В. Плаксина, Т. 

Н. Акулова. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 124 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж. К. Холодов, 

В. С. Кузнецов.  – М.: Академия, 2018. – 496 с.  

2. Олимпийский учебник студента: учебное пособие для олимпийского образования в 

высших учебных заведениях / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 9-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2011. – 136 с. ил. 

 

Электронный учебник в свободном доступе 

1. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 

2000. – 448 с.// http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1309/1/physical_culture.pdf 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

- Презентации к лекциям. 

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

- Видео-консультации в условиях реализации дисциплины с ЭО и ДОТ. 

 

Научные и публицистические журналы: 

- Человек. Спорт. Медицина. ISSN 2500-0195,  

- Адаптивна физическая культура. ISSN 1998-149Х,  

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. ISSN  

- Теория и практика физической культуры (англ). ISSN 2409-4234 

- Теория и практика физической культуры (рус). ISSN 0040-3601 

- Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 

ISSN 2305-8404 

- Культура физическая и здоровье. ISSN 1999-3455 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1309/1/physical_culture.pdf
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- «Большой спорт» – журнал Алексея Немова. ISSN 1817–2547 

- «Физическая культура, спорт – наука и практика». ISSN 1817-4779.  

 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102118584 (дата обращения 

10.05.2021)  

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

 http://studsport.ru 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный 

союз». Портал посвящен студенческому спорту как в Российской Федерации, так и в 

каждом конкретном регионе страны. 

 https://mrsss.ru/ 

Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский студенческий спортивный союз». Портал посвящен студенческому спорту в 

Москве (вузы Москвы) 

 https://vk.com/kafedrasportarxty 

Кафедра спорта РХТУ им. Д.И. Менделеева в контакте. 

Страница создана с целью просвещения и популяризации спорта в Российском химико-

технологическом университете, а также является навигатором в учебной деятельности по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». 

  http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/ 

Портал является проводником по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» (нормы ГТО, таблицы нормативов, техника выполнения, 

соревнования ГТО). 

 https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/ 

Отдельный раздел на сайте Министерства спорта Российской Федерации, посвящен 

нормативному документу – Единая Всероссийская спортивная классификация 2018 – 2021 

гг. (о всех видах спорта, правилах получения и присвоения разрядов и званий) 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

- компьютерные презентации интерактивных лекций – 4 (общее число слайдов - 80); 

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

вопросов – 40); 

- банк тестовых заданий для тематического контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 40). 

 

Для теоретического раздела: 

- лекционная учебная аудитория, оборудованная переносными электронными средствами 

демонстрации (компьютер/ноутбук со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) 

и учебной мебелью; 

 

Для практического раздела: 

- спортивный зал, для проведения занятий: МПЗ, ППФП, ОФП. 

- шведские стенки; 

- скамейки гимнастические; 

http://studsport.ru/
https://mrsss.ru/
https://vk.com/kafedrasportarxty
http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/
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- мячи набивные; 

- скакалки, гимнастические палки, обручи; 

- резина спортивная; 

- «колпачки» сигнальные; 

- рулетки, секундомеры, измерительные линейки большие; 

- коврики туристические, маты; 

- зеркальная стенка 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 г. составляет 1 716 243 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» проводятся в форме лекций и практических занятий. 

  

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

- для теоретического подраздела: 

 Лекционная учебная аудитория, оборудованная переносными электронными 

средствами демонстрации (компьютер/ноутбук со средствами звуковоспроизведения, 

проектор, экран) и учебной мебелью; 

библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 - для практического подраздела: 

 Спортивные залы различной направленности, оборудованные необходимым 

спортивным инвентарем: 

- шведские стенки; 

- скамейки гимнастические; 

- мячи набивные; 

- скакалки, гимнастические палки, обручи; 

- резина спортивная; 

- «колпачки» сигнальные; 

- коврики туристические, маты; 

- зеркальная стенка; 
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- фитболы и т.д. 

 Раздевалки студенческие (раздельно для мужчин и женщин), оборудованные 

шкафчиками для сменной одежды, скамейками для переодевания, дополнительными 

вешалками для одежды, душевыми кабинами, туалетными комнатами; розетками для 

подключения электрических приборов – фенов. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

 Комплекты плакатов к разделам лекционного курса; комплекты плакатов к 

подразделам специальных курсов по избранному виду спорта. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; копировальные аппараты; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

 11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к методико-

практическим занятиям по дисциплине. 

 Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном виде по правильности выполнения норм ВФСК ГТО 

в тестовом режиме; по избранному виду спорта; кафедральные библиотеки электронных 

изданий. 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

  

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

WINHOME 10 Russian 

OLV NL Each 

AcademicEdition  

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

Контракт № не 

определен, 

проводится 

закупочная 

процедура 

Лицензия на 

операционную 

систему Microsoft 

Windows 10. ПО, не 

принимающее 

прямого участия в 

образовательных 

процессах. 

бессрочно 

2 

Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

• Publisher  

• InfoPath  

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

Лицензия на ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах. 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

3 
O365ProPlusOpenStuden 

ts ShrdSvr ALNG 

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

Лицензия на ПО,  

не принимающее  

12 месяцев 

(ежегодное 
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SubsVL OLV NL 1Mth 

Acdmc Stdnt 

STUUseBnft 

Приложения в составе 

подписки: Outlook 

OneDrive Word 365 

Excel 365 PowerPoint 

365 Microsoft Teams 

от 26.05.2020 

Контракт № не 

определен, 

проводится 

закупочная 

процедура 

прямого участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/ 

вспомогательное 

ПО), количество 

лицензий равно 

числу 

обучающихся 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

4 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

Контракт № не 

определен, 

проводится 

закупочная 

процедура 

 12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

1.1. Задачи и место дисциплины в 

подготовке бакалавра. Цели и 

задачи физического воспитания. 

Основные понятия и термины 

физической культуры 

Знает: 

- теоретико-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности;  

Умеет:  

- самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 

- осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма и 

соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности; 

Владеет: 

- понятийным аппаратом 

дисцплины; 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

Баллы за 

письменное 

тестирование; 

выполнение 

тематического 

задания, лекцию 

1.2. История физической культуры 

и спорта.  

Знает: 

- историю физической культуры и 

спорта; 

- становление и развитие видов 

спорта; 

Умеет: 

Баллы за 

письменное 

тестирование, 

лекцию 

Баллы за 

тематическо-



 28 

- находить истоки той или иной 

физической системы с целью 

использования упражнений с 

максимальным эффектом для 

организма; 

Владеет: 

- должным объемом 

теоретической базы по 

физической культуре для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

исследовательскую 

работу 

 

Раздел 2 

2.1.  Самоконтроль на занятиях 

физической культурой и спортом 

Знает: 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности;  

Умеет: 

- осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма и 

соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности; 

Владеет: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

 

Баллы за 

письменное 

тестирование; 

выполнение 

тематического 

задания, лекцию 

2.2. Гигиеническое обеспечение 

занятий оздоровительной 

физической культурой  

Знает: 

- теоретико-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья; 

Умеет: 

- осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма и 

соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности; 

- поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

Владеет: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

Баллы за 

письменное 

тестирование 

Баллы за 

тематическо-

исследовательскую 

работу 

 

 

 

 

Раздел 3. 

3.1. Биологические основы 

физической культуры и спорта 

Знает: 

- теоретико-практические основы 

физической культуры и спорта и 

Баллы за 

письменное 

тестирование; 
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здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья; 

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности 

Умеет: 

- адекватно оценить влияние 

занятий физической культурой на 

собственный организм; 

Владеет: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

Лекцию, 

выполнение 

тематического 

задания. 

 

3.2. Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Знает: 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности; 

Умеет: 

- самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 

- подбирать индивидуальные 

комплексы по оздоровительной и 

физической культуре, по 

различным видам спорта; 

Владеет: 

- должным уровнем физической 

подготовленности, для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Баллы за 

письменное 

тестирование 

Баллы за 

тематическо-

исследовательскую 

работу 

 

Раздел 4. 

4.1. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

Знает: 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности;  

Баллы за 

письменное 

тестирование;  

Лекцию, 

выполнение 

тематического 

задания. 
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Умеет: 

- осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма и 

соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности; 

- подбирать индивидуальные 

комплексы по оздоровительной и 

физической культуре, по 

различным видам спорта; 

Владеет: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

 

4.2. Физическая культура и спорт в 

профессиональной деятельности 

обучающегося 

Знает: 

- теоретико-практические основы 

физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности; 

Умеет: 

- самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 

- подбирать индивидуальные 

комплексы по оздоровительной и 

физической культуре, по 

различным видам спорта; 

Владеет: 

- должным уровнем физической 

подготовленности, для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Баллы за 

письменное 

тестирование 

Баллы за 

тематическо-

исследовательскую 

работу 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по отдельно разработанной программе «Адаптивная Физическая 

культура и спорт» в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

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

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

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

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

−  
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ_» 

основной образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«_______________________________________________________» 
наименование ООП 

Форма обучения: __очная_ 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 

 

 





 

Программа составлена: 

Зав.каф.физвоспитания                                                                                          В.А. Головина 

Ст.преп.каф.физвоспитания                                                                                      И.В. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры физического воспитания «_19_» 

_мая   2022 г., протокол № 12__ 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), рекомендациями 

методической комиссии, и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение четырех семестров. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится 

к обязательной части дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что 

обучающиеся имеют теоретическую подготовку в области физической культуры и спорта. 



Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления своего здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

преподается в 1, 2, 3 и 4 семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично 

  

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьеcбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 



- теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

 . 

Уметь: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внешних и внутренних условий реализации 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 

гигиены и техники безопасности; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы по физической культуре и 

различным видам спорта; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой и спортом; 

 - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления здоровья, физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

- техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
  

 

 

Вид учебной работы 

В 

академ. 

часах 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

328 56 92 90 90 

Контактная работа – аудиторные 

занятия 

192,8 32,2 64,2 64,2 32,2 

Практические занятия (ПЗ) 192 32  64 64 32 

Аттестационный контроль 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (СР) 135,2 23,8 27,8 25,8 57,8 

Вид промежуточного контроля: зачет зачет зачет зачет зачет 

Вид учебной работы 
В астр. 

часах 

Семестр 

I II III IV 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

246 42 69 67,5 67,5 



 

Контактная работа – аудиторные 

занятия  

144,6 24,15 48,15 48,15 24,15 

Практические занятия (ПЗ) 144 24 48 48 24 

Аттестационный контроль 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15 

Самостоятельная работа (СР) 101,4 17,85 20,85 19,35 43,35 

Вид межуточного контроля: зачет зачет зачет зачет зачет 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. Часов 

  Всего Семестр 1 Семестр 2 Семестр3 Семестр 4 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

ПЗ СР ПЗ СР ПЗ СР ПЗ СР 

1. Раздел 1.  59 4 5 8 5 8 5 4 20 

2 Раздел 2.  219,2 24 13,8 48 17,8 48 15,8 24 27,8 

3 Раздел 3.  49 4 5 8 5 8 5 4 10 

 ИТОГО 328 32 23,8 64 27,8 64 25,8 32 57,8 

  



 

Каждый раздел программы имеет в своей структуре практические занятия. 

Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных занятиях в 

учебных группах по общей физической подготовке и избранным видам спорта. 

Практические (учебно-тренировочные) занятия базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнообразных 

средств физической культуры и спорта, спортивной и профессионально-прикладной 

подготовки студентов. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 

деятельности, развивают самостоятельность в физической культуре и спорте в целях 

достижения физического совершенства. Повышают уровень функциональных и 

двигательных способностей, направленно формируют качества и свойства личности. 

Практические занятия состоят из специальной физической подготовки и 

соревновательной подготовки. 

Первый курс (первый год обучения) 

 Основные задачи: определение уровня здоровья и физической подготовленности 

студентов по тестовой программе, осуществление взаимосвязи в освоении знаний, 

двигательных умений и навыков с формированием у студентов опыта подбора и 

практических реализаций собственных оздоровительных или тренировочных программ. 

Второй курс (второй год обучения) 

 Основные задачи: повышение уровня физической подготовленности студентов; 

оценка динамики тестирования физического состояния здоровья студентов; подбор и 

освоение индивидуальных тренировочных или оздоровительных программ и практическая 

их реализация в самостоятельных занятиях. А также: освоение знаний и формирование 

умений и навыков, акцентированное развитие физических и специальных качеств, к 

предстоящей профессиональной деятельности; овладение практическими навыками 

использования тренажерных устройств, приспособлений и оборудования в организации 

самостоятельных занятий. 

 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных практических 

занятий, выполнение установленных на данный семестр контрольных нормативов (тестов) 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности.  

С целью определения группы здоровья для занятий по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» в начале учебного года кафедра 

физического воспитания контролирует прохождение студентами врачебного контроля, 

принимая медицинские заключения о группе здоровья для занятий по физической культуре и 

спорту из городских поликлиник по месту жительства студента, ГП № 219, медицинских 

центров, имеющих лицензию на право предоставления медицинских услуг.  

По результатам медицинского осмотра происходит распределение студентов по 

учебным отделениям. 

 В основное отделение распределяются студенты, на основании данных врачебного 

контроля, имеющие основную или подготовительную группу здоровья. 

 Студенты, получившие специальную медицинскую группу «А» или «Б», 

распределяются в специальное медицинское отделение. Для указанной категории студентов 

разработана отдельная программа по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Адаптивная физическая культура и спорт». 

 В спортивное отделение зачисляются студенты, имеющие спортивные разряды или 

хорошую физическую подготовку, позволяющую им быть зачисленным в сборные команды 

университета по различным видам спорта: легкая атлетика, волейбол, баскетбол,  фитнес-



аэробика, мини-футбол, единоборства, лыжный спорт, плавание, бальные танцы 

(медицинская группа здоровья – основная или подготовительная). 

В каждом отделении происходит освоение практического раздела программы по 

видам спорта, представленным в университете (индивидуально по каждому виду спорта) и 

краткая теоретическая подготовка во время проведения занятия. 

 

В каждом отделении происходит освоение практического раздела программы по 

видам спорта, представленным в университете (индивидуально по каждому виду спорта) и 

краткая теоретическая подготовка во время проведения занятия. 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Основы построения оздоровительной тренировки. Теоретическо-

методические основы физической культуры и спорта. 

1.1. Оздоровительная направленность – как важнейший принцип системы физического 

воспитания. Принцип оздоровительной направленности. Проектирование различных 

физкультурно-оздоровительных систем. Содержательные основы оздоровительной 

физической культуры и спорта. Основные направления: оздоровительно-рекреативное, 

оздоровительно-реабилитационное, спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 

1.2. Основы построения оздоровительной тренировки. Повышение функционального 

состояния организма и физической подготовленности. Методические правила: 

постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок; разнообразие 

применяемых средств; системность занятий. Совершенствование адаптационно-

регуляторных механизмов. ЧСС.  Способы регламентации нагрузки: дозирование по 

относительным значениям мощности физических нагрузок; дозирование в соответствии с 

энергетическими затратами. 

1.3. Физкультурно-оздоровительные методики и системы. Аэробные физические 

упражнения (ходьба, медленный бег, плавание, бег на лыжах и т.д.). Четыре основные фазы 

оздоровительной тренировки (вводная часть – разминка, основная часть – аэробная фаза, 

силовая нагрузка, заключительная часть – заминка).  

1.4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся 

физической культурой и спортом. Исходный уровень тренированности. Функциональные 

пробы (ЧСС, АД, ЖЕЛ и т.д.). 

 

Раздел 2. Двигательные возможности человека – воспитание физических качеств.  

2.1. Тесты для оценки физических качеств и уровня физической готовности. 

Методы определения степени физического развития, развития скелетно-мышечной системы, 

методы общей оценки функциональной подготовленности занимающихся, индивидуальная 

оценка развития физических качеств. 

2.2. Воспитание физических качеств обучающихся (отдельные качественные стороны 

двигательных возможностей человека).  

Воспитание силы (упражнения внешнего отягощения, упражнения с отягощением весом 

собственного веса, изометрические упражнения, упражнения в сопротивлении). 

Воспитание быстроты. Скоростные физические упражнения. 

Воспитание выносливости. Утомление. Циклические упражнения. Общая выносливость. 

Специальная выносливость. Равномерный и переменный методы. 

2.3. Воспитание гибкости. Амплитуда движения. Суставы, связки, мышечные волокна, 

эластичность мышц. Общая и специальная гибкость. 

2.4. Воспитание ловкости. Взаимосвязь ловкости с силой, быстротой, выносливостью, 

гибкостью. Подвижность двигательного навыка. Спортивные игры. 

 



Раздел 3. Методика организации и проведения спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий. Методика составления индивидуального 

занятия по избранному виду спорта. 

3.1. Характеристика спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. 

Спортивные соревнования, проводимые по общепринятым правилам. Рекламно-

пропагандистские мероприятия. Учебно-тренировочные мероприятия. Национальные виды 

спорта. 

3.2. Организация спортивных мероприятий. Функции спортивных соревнований. 

Принципы проведения соревнований (принцип иерархичности и комплексности). Общие 

организационные моменты подготовки и проведения соревнований. Сценарий спортивного 

соревнования. Ивент-менеджмент в спорте. Системы проведения спортивных соревнований. 

3.3. Ознакомление с методикой проведения и составления самостоятельных занятий с 

гигиенической и тренировочной направленностью. Подготовка и проведение занятия (по его 

основным частям: подготовительная часть, основная, заключительная) 



5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

 3 

 Знать:    

1 - теоретико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни + + + 

2 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек 

+ +  

3 - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности + +  

4 - правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности + +  

 Уметь:    

6 - выполнять индивидуально подобранные комплексы по физической культуре и различным видам спорта + +  

7 - осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники 

безопасности 

+ +  

8 - осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники 

безопасности 

+ +  

9 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой и спортом + + + 

10 - выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки + + + 

 Владеть:    

11 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования + + + 

12 - должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения 

профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения 

+ + + 

13 - техническими и тактическими навыками в одном из видов спорта + +  

14 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни + + + 

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

 Код и наименование  

УК 

Код и наименование индикатора достижения УК    

15 УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности 

+ + + 



подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

+ + + 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

+ + + 

   



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

углубление полученных знаний по дисциплине «Физическая культура и спорт», овладение 

системой практических умений и навыков по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту», обеспечивающих совершенствование психофизических 

способностей; развитие способностей использовать разнообразные формы физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья; обучение 

техническим и тактическим и специальным приемам одного из отделений (ОФП, АФК), или  

видов спорта (легкая атлетика,  единоборства, лыжный спорт, плавание), а также 

совершенствование спортивного мастерства студентов – спортсменов в спортивных 

отделениях (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, фитнес-аэробика, мини-футбол, 

единоборства, лыжный спорт, плавание, бальные танцы). 

 Учебный материал для учебно-тренировочных занятий в соответствии с основными 

задачами содержится в поурочных планах по видам подготовки. 

 К практическим занятиям допускаются студенты, прошедшие медицинский осмотр и 

определившие свою группу здоровья (основную или подготовительную). Исключение 

делается студентам в первом семестре, для которых это правило действует сразу после 

предоставления первокурсниками медицинской справки по форме № 086/у (Приложение № 

4), а также опроса студентов о состоянии их здоровья. 

 Занятия проводятся в двух отделениях: основном и спортивном. 

Практические занятия в основном учебном отделении, где занимаются студенты 

основной и подготовительной медицинских групп, проводятся с направленностью на 

улучшение общей физической подготовки с использованием средств одного или нескольких 

видов спорта, определяемых возможностями спортивной базы, на которой проводятся 

занятия (стадион, игровой, гимнастический, фитнес, борьбы, тренажерный залы, скалодром, 

бассейн, легкоатлетический манеж или лыжная база).  

Наполняемость группы не более 20 человек. 

Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую программу 

по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» являются: 

отдельные дисциплины по легкой атлетике (бег 100 м, бег 3000 м – мужчины, бег 2000 м – 

женщины, прыжок в длину с места, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

упражнения на укрепление мышц брюшного пресса), плавание, лыжные гонки, упражнения 

профессионально-прикладной физической подготовки.  

В практическом разделе могут использоваться физические упражнения из различных 

видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях могут 

применяться тренажерные устройства, различный спортивный инвентарь. 

Практические занятия включает в себя соревнования различного вида и уровня. 

Практический учебный материал для студентов спортивного отделения.  

Обеспечивается дальнейшее повышение уровня общефизической и специальной физической 

подготовки студентов. Особое место отводится формированию основ знаний, умений и 

навыков организации самостоятельных занятий, использованию тренажерных устройств и 

различного спортивного инвентаря для физического совершенствования. Студенты 

спортивного отделения могут заниматься по индивидуальному графику по избранным видам 

спорта с выполнением зачетных требований в установленные сроки. График учебного 

процесса спортивного отделения должен предусматривать полное изучение тематики 

теоретического, методического и практического разделов рабочей программы с учетом 

специфики его организации на спортивном отделении. 

 Наполняемость группы не более 20 человек. 



Учебно-практические занятия, в значительной степени, должны носить 

консультационный характер, практические рекомендации необходимо подкреплять 

постоянным контролем преподавателя за их выполнением студентом. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателем учебной группы. Преподаватель несет полную ответственность за 

соответствие используемых упражнений и их дозировок возможностям каждого отдельного 

студента.  

Перевод студента из одного учебного отделения в другое осуществляется только по 

завершении семестра, после аттестации в предыдущем отделении. 

По медицинским показателям студент может быть переведен в специальное 

медицинское отделение в любое время в течение семестра. 

 

Примерные темы практических занятий 

 

Раздел Темы практических занятий Акад.час. 

1 Основы построения оздоровительной тренировки. Обучение фазам 

оздоровительной тренировки (разминка, аэробная фаза, силовая 

нагрузка, заключительная часть – заминка). 

2 

Формирование необходимого фонда двигательных умений и навыков 

из отдельных видов спорта, закрепление и совершенствование их. 

Элементы ритмической, художественной гимнастики (девушки), 

элементы борьбы (юноши). 

2 

Формирование умений и навыков в проведении комплекса 

гигиенической гимнастики с целью развития силовых способностей. 

Овладение рациональной спортивной техникой.  

2 

Формирование умений и навыков в проведении комплекса 

гигиенической гимнастики с целью развития гибкости. Техническое 

выполнение специальных упражнений. 

2 

Способы дозирования физической нагрузки. Влияние 

физической нагрузки на развитие и совершенствование физических 

способностей у занимающихся с различным уровнем 

подготовленности. 

2 

Проведение комплекса гигиенической гимнастики с применением 

общеразвивающих упражнений без оборудования. Анализ проведения. 

Работа над ошибками. Гимнастический комплекс: изучение строевых, 

общеразвивающих, Комплексы упражнений на развитие баланса, 

координации, ловкости. 

2 

Хатха-йога, гимнастика цигун, разновидности дыхательных 

гимнастик. 

2 

Тестирующие упражнения для оценки физической подготовленности у 

разных категорий занимающихся в зависимости от направленности 

тренировочного процесса. 

2 

Применение упражнений аэробного характера с целью развития 

выносливости. Формирование умений и навыков в поведении 

комплекса 

оздоровительной тренировки с целью развития выносливости в общей 

и специальной тренировке. 

2 

Тренировка вестибулярного аппарата. Подбор упражнений с учетом 

особенностей возрастного развития и физического состояния 

человека. Техника физических упражнений. Определение уровня 

развития координационных способностей. 

2 

Отработка пространственных характеристик двигательных действий 2 



(исходное положение, положение тела, во время выполнения 

упражнения, траектория движений, амплитуды движений). 

Использование физической помощи и страховки в процессе освоения 

двигательных действий с учетом возможностей занимающихся. 

2 

Методы оценки функционального состояния и физического развития 

организма. Обучение контролю ЧСС во время проведения занятия. 

Способы регламентации нагрузки. 

2 

 Основы построения оздоровительной тренировки. Обучение фазам 

оздоровительной тренировки (разминка, аэробная фаза, силовая 

нагрузка, заключительная часть – заминка). 

2 

 Формирование необходимого фонда двигательных умений и навыков 

из отдельных видов спорта, закрепление и совершенствование их. 

Элементы ритмической, художественной гимнастики (девушки), 

элементы борьбы (юноши). 

2 

 Формирование умений и навыков в проведении комплекса лечебной 

гимнастики с целью развития силовых способностей. Овладение 

рациональной спортивной техникой.  

2 

2 Общие принципы воспитания физических качеств. 2 

 Комплексы общеразвивающих упражнений для воспитания 

физических качеств обучающихся: воспитание силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости и т.д. 

2 

 Воспитание силы – разучивание и отработка упражнений в 

сопротивлении, работа с отягощением веса собственного веса и т.д.)  

Воспитание быстроты – скоростные физические упражнения) 

2 

 Воспитание ловкости: подвижность двигательного навыка. 

Выполнение комплексов упражнений для развития ловкости с 

теннисными мячами, скакалкой, гимнастической палкой. 

2 

 Воспитание ловкости: подвижность двигательного навыка. Приемы 

игровых техник. Базовые упражнения технической подготовки 

игровых видов спорта. 

2 

 Воспитание выносливости (циклические упражнения, общая 

выносливость, специальная выносливость) 

2 

 Воспитание гибкости (амплитуда движения, суставы, связки, волокна 

и т.д.). Различные комплексы упражнений на гибкость. 

2 

 Воспитание гибкости . Комплексы упражнений с использованием 

спортивного инвентаря ( резиновые амортизаторы, скакалки, мячи 

фитболы).  Упражнения в парах и мини группах.  

2 

 Комплекс упражнений на развитие координации и баланса. 

Упражнения в парах и группах.  

2 

3 Методика организации и проведения спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий 

2 

Изучение видов соревнований, классификация соревнований по рангу. 2 

Игровая техника проведения соревнований. Веселые старты. Техника 

выполнения различных упражнений в игровой форме. Соревнования 

по избранному виду спорта. 

2 

Волонтерская составляющая проведения соревнований: изучение 

правил соревнований, волонтеры и помощники судей. 

2 

Соревнования как форма спортивного мероприятия. Спортивно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия в вузе.  

2 

Системы проведения спортивных соревнований (круговая система, 

система с выбыванием, смешанная система) 

2 



Система личного и командного зачета при проведении соревнований 

по видам спорта. 

2 

Организация спортивных  этапов при проведении эстафет. 2 

Судейство соревнований ( правила соревнований, правил судейства). 2 

Методика проведения и составления самостоятельных занятий с 

гигиенической и тренировочной направленностью. 

2 

Подготовка и проведение занятия (по его основным частям: 

подготовительная часть, основная, заключительная). 

2 

 

Примерное содержание элективных дисциплин 

 

Наименование элективов Тематическое содержание 

Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

Основные виды проявления физических 

способностей. Методика развития физических 

качеств: использование веса собственного тела, с 

партнёром (во взаимном сопротивлении), со 

свободными весами. Техника безопасности при 

проведении занятий. Формирование способности 

использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. Методы 

самоконтроля.  

Психофизическая готовность студента 

Воспитание силы 

Воспитание быстроты 

Воспитание общей выносливости 

Воспитание гибкости 

Скоростно-силовая подготовка 

Силовая подготовка 

Воспитание ловкости и развитие координации 

Адаптивная физическая культура 

(АФК) 

Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту(адаптивная физическая культура и спорт) как 

социальные феномены общества, как часть 

общечеловеческой культуры. Средства адаптивной 

физической культуры и спорта. Организм человека 

как единая, саморазвивающаяся биологическая 

система. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды. Средства адаптивной 

физической культуры в повышении функциональных 

возможностей организма. Физиологическая 

характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. ЛФК при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Динамика работоспособности обучающегося в 

учебном году и факторы, ее определяющие. 

Адаптивная физическая культура и здоровый образ 

жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Адаптивная физическая культура и самовоспитание 

личности. Комплексы ЛФК с гимнастическими 

палками при различных заболеваниях и для 

различных групп мышц. 



Спортивные игры 

(настольный теннис) 

История развития настольного тенниса. Настольный 

теннис как олимпийский вид спорта. Настольный 

теннис как вид спорта, способствующий развитию 

общей координации движения, реакции и кардио-

респираторной системы организма студентов. 

Правила настольного тенниса и основной инвентарь. 

Влияние технологических новшеств в развитии 

настольного тенниса. Подачи и основные виды 

ударов настольном теннисе. Удары с верхним 

вращением мяча, удары с нижним вращением, 

плоские удары (без вращения). Прием подач 

соперника. Техника работы ног в настольном 

теннисе. 

- Выбор ракетки и способы держания. 

- Удары по мячу. 

- Игра в ближней и дальней зонах. 

- Вращение мяча. 

- Основные положения теннисиста. Исходные 

положения, выбор места. 

- Способы перемещения. Шаги, прыжки, выпады, 

броски. 

Одношажные и двухшажные перемещения. 

- Подача (четыре группы подач: верхняя, боковая, 

нижняя и со смешанным вращением).  

Подачи: короткие и длинные. Подача накатом, удары 

слева, справа, контрнакат (с поступательным 

вращением). 

- Удары: накатом с подрезанного мяча, накатом по 

короткому мячу, крученая «свеча» в броске. 

- Тактика одиночных игр. Игра в защите. 

- Основные тактические комбинации. При своей 

подаче: а) короткая подача; б) длинная подача. При 

подаче соперника: а) при длинной подаче – накат по 

прямой; б) при короткой подаче,  кистевой накат в 

середину стола. 

- Применение подач с учетом атакующего и 

защищающего соперника. 

- Упражнения с мячом и ракеткой. 

- Вращение мяча в разных направлениях. 

- Тренировка двигательных реакций. 

- Атакующие удары (имитационные упражнения) и в 

игре. 

Передвижения у стола (скрестные и приставные 

шаги, выпады вперед, назад и в стороны). 

- Тренировка удара: накатом у стенки, удары на 

точность. Игра у стола. Игровые комбинации. 

Спортивные игры 

(волейбол) 

История волейбола. Характеристика волейбола как 

учебного предмета и вида спорта. Правила игры и 

методика проведения соревнований. Обучение 

технике перемещений. Передачи. Методика 

обучения передачам. Подачи. Методика обучения 

подачам. Атакующие удары. Методика обучения. 



Комбинации в нападении. Блокирование. Методика 

обучения. Основные критерии оценки физических 

качеств. Командные тактические действия в 

защите. 

СФП: упражнения специальной подготовки для 

отработки передач, подач, атакующего удара, 

блокирования. Двусторонняя игра. Правила игры в 

волейбол. Стойка волейболиста. Техника верхней и 

нижней передачи в волейболе. Техника нижней 

боковой подачи в волейболе. Типичные ошибки, их 

предупреждение и способы исправления. 

Происхождение и развитие игры. Основные понятия. 

Роль игры в подготовке к будущей трудовой и 

социальной жизни. Подвижные игры на переменах. 

История народных игр. Роль игры в воспитании 

подрастающего поколения. Дневник самоконтроля. 

Техника верхней прямой подачи в волейболе. 

Тактика защиты и нападения в волейболе. Освоение 

техники приемов игры в волейбол. Типичные 

ошибки, их предупреждение и способы исправления. 

Правила проведения подвижных игр. Техника 

безопасности при проведении подвижных игр. 

Подготовка и проведение игры. Выбор игры. 

Подготовка места для игры. Подготовка инвентаря. 

Распределение на команды. Окончание игры и 

определение результатов. Дневник самоконтроля. 

Закрепление и совершенствование стойки 

волейболиста. 
 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Правила игры в баскетбол. Стойка баскетболиста. 

Техника держания мяча, бросков с места двумя руками 

от груди в баскетболе. Техника бега боком вперед и 

спиной вперед в баскетболе. Типичные ошибки, их 

предупреждение и способы исправления. 

Происхождение и развитие игры. Основные понятия. 

Роль игры в подготовке к будущей трудовой и 

социальной жизни. Подвижные игры на переменах. 

История народных игр. Тактика игры. Освоение 

техники приемов игры в баскетбол. Типичные ошибки, 

их предупреждение и способы исправления. Техника 

ведения мяча на месте и в движении в баскетболе. 

Техника бросков по кольцу с места и ведения мяча в 

баскетболе. Тактика защиты и нападения в баскетболе. 

Типичные ошибки, их предупреждение и способы 

исправления. Правила проведения подвижных игр. 

Техника безопасности при проведении подвижных игр. 

Подготовка и проведение игры. Выбор игры. 

Подготовка места для игры. Подготовка инвентаря. 

Распределение на команды. Окончание игры и 

определение результатов. Дневник самоконтроля. 

Закрепление и совершенствование стойки 

баскетболиста.  

Спортивные игры 

(мини-футбол) 

Техника безопасности при занятиях мини-футболом. 

История развития мини-футбола. 

Мини-футбол как вид спорта, способствующий 



развитию общей координации движения, 

скоростных качеств, общей выносливости, реакции и 

кардио-респираторной системы организма студентов. 

Правила мини-футбола и основной инвентарь. 

Влияние технологических новшеств в развитии мини-

футбола. Основные технические приемы в мини-

футболе. Ведение и контроль мяча. Удары по 

воротам, пасы и перемещения игроков. Основные 

тактические схемы в мини-футболе. 

Т/Б на спортивных играх. Организационный момент. 

Основные правила игры в футбол. Техника 

передвижения игрока. Удар внутренней стороной 

стопы. Остановка катящегося мяча подошвой, 

остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы. Ведение мяча. Удар по катящемуся мячу 

внешней частью подъема. Удар носком. Удар 

серединой лба на месте. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной скоростью с пассивным 

сопротивлением защитника. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы 

Удар по летящему мячу средней частью подъема. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Ведение 

мяча с активным сопротивлением защитника. 

Обманные движения (финты). Остановка 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Совершенствование 

техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Удар по летящему мячу средней частью подъема. 

Резаные удары. Удар по мячу серединой лба. Удар 

боковой частью лба. Остановка катящегося мяча 

подошвой. Остановка летящего мяча внутренней 

стороной стопы. Остановка мяча грудью. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Отбор мяча толчком плечо в плечо. Отбор мяча 

подкатом. Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом. Финт уходом. Финт ударом. Финт 

остановкой. Совершенствование тактики игры, 

тактические действия в защите. Тактические 

действия в нападении. Двустороння игра 

(Соревнование). Двустороння игра 

Спортивные игры 

(шашки) 

- Основные стадии партии: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание (эндшпиль). 

- Значение начала (дебют) в русских шашках. 

- Преимущество центральных шашек перед 

бортовыми. 

- Изолированные шашки. Фланги. Недопустимость 

заметного ослабления одного из них. 



- Значение ударных колонн. Шашки первого ряда, их 

связь с укреплением и ослаблением позиций. 

- Порядок введение шашек в игру. «Золотая» шашка. 

- Определение комбинации. Финальные удары. 

Простейшие элементы комбинации: устранение 

«мешающих» шашек и «доставка» недостающих, 

подрыв слабых полей. 

- Нормальные окончания. Петля. Двойная петля. 

Четыре дамки против одной. Три дамки против 

одной.  

- Понятия: размен, выигрыш темпа, оппозиция, 

скользящий размен, запирание, распутье. Примеры: 

самоограничение, отбрасывание. Три дамки против 

дамки и простой. 

Спортивные игры 

(шахматы) 

История развития шахмат. Современное состояние 

шахмат. Шахматы как олимпийский вид спорта. Роль 

шахмат в интеллектуальном развитии молодого 

поколения. Влияние шахмат на развитие памяти и 

аналитических способностей студентов бакалавриата. 

Понятия дебютов, миттельшпиля и эндшпиля в 

шахматной партии. Шахматы как средство 

улучшения усидчивости и упорства в достижении 

поставленных целей для студентов 

- Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

- Шахматные фигуры. 

- Общие представления. 

- Начальная расстановка фигур. 

- Шахматная партия. 

- Как начинать шахматную партию. 

- Ходы, взятие фигур. 

- Игра на уничтожение. Шах. 

- Длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья. 

Атлетическая гимнастика Место атлетической гимнастики и фитнеса в 

физической подготовке студентов. Оздоровительное, 

эстетическое, профессионально-прикладное и 

спортивное значение силовых видов двигательной 

активности. Средства подготовки атлетов в силовых 

видах спорта (пауэрлифтинге, гиревом спорте, 

тяжелой атлетике). Задачи и функции силовых 

направлений двигательной активности 

(оздоровительные, кондиционные, эстетические, 

психотерапевтические, спортивные, 

социокультурные). Основные подходы к 

классификации технологий силовой тренировки. 

Виды силовых упражнений и их характеристика. 

Оборудование и инвентарь. 

Биомеханические основы техники и условия 

выполнения упражнений в силовых видах. 

Работающие мышцы, суставы, исходные и конечные 



положения. Техника безопасности. 

Техника выполнения упражнений. Техника 

выполнения упражнений с использованием веса 

собственного тела. Техника выполнения упражнений 

со «свободными» отягощениями (штангой, 

гантелями, гирями, утяжелителями, набивными 

мячами, весом партнера). 

Структура силовой тренировки. Методика 

составления тренировочных программ с учетом 

возрастных и гендерных особенностей. 

Методы воспитания собственно силовых 

способностей (максимальной силы). Методы 

круговой тенировки. 

- Средства и методы тренировки в тренажерном зале. 

- Физическая тренировка без предмета. 

- Физическая тренировка на тренажерах. 

- Основные формы движения, напряжение и 

расслабление мышц при выполнении упражнений. 

- Выполнение основных движений с различной 

скоростью. 

- Комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. 

- Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств и правила их выполнения. 

- Контроль за правильностью выполнения 

физических упражнений и тестирование физических 

качеств. 

Оздоровительная аэробика и 

фитнес-технологии 

Понятие аэробики и фитнес-технологий. История 

аэробики и фитнес-технологий. 

Аэробика как групповые программы, направленные 

на тренировку кардио-респираторной системы. 

Фитнес как система занятий физической культурой, 

включающая поддержание хорошей физической 

формы и интеллектуального, эмоционального, 

социального и духовного начал. Разновидности 

аэробики и фитнес-технологий. Аэробика и фитнес-

технологии, как инновационные оздоровительные 

технологии. Основные подходы к классификации 

современных двигательных и оздоровительных 

систем. Силовые фитнес-программы. Характеристика 

атлетической гимнастики, бодибилдинга, силовой 

аэробики. Танцевальные фитнес-программы (фанк, 

хип-хоп-, латина-, самба-, джаз-, белли-данс-

аэробика, зумба-фитнес и др.) и их характеристика. 

Аэробные фитнес-программы. Характеристика 

аэробных программ Кеннета Купера, упражнений на 

кардиотренажерах, оздоровительной (низкоудойной) 

аэробики и ритмической гимнастики. Боевой фитнес: 

тай-бо, ки-бо. Характеристика фитнес-йоги, 

калланетики, стретчинга, Пилатеса, боди-флекса. 

Аква-фитнес 

- Развитие гибкости и пластичности тела средствами 



оздоровительной аэробики. Система стретчинг. 

- Развитие силовых способностей занимающихся 

средствами аэробики. Функциональная аэробика. 

Использование спортивного инвентаря. 

- Оздоровительная система Пилатес. Дыхательная 

гимнастика.  

- Кардио-респираторная выносливость. Упражнения, 

способствующие общей выносливости 

организма. Степ-аэробика. 

- Развитие пространственно-координационных 

способностей. Классическая и танцевальная 

аэробика. 

Легкая атлетика Основные виды легкой атлетики. Закрепление и 

совершенствование техники ходьбы и бега. Техника 

высокого и низкого старта. Стартовый разгон. 

Техника бега на средние дистанции. Бег по 

дистанции. Финиш. Специальные подводящие 

упражнения.  

Нормативы по физической подготовленности: Бег 

100 м, бег 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 

наклоны туловища за 1 мин. (девушки), поднимание 

ног в висе на перекладине (юноши), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки), 

подтягивание из виса на высокой перекладине 

(юноши), наклон вперёд из положения, стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье, 

Типичные ошибки, их предупреждение и способы 

исправления. Дневник самоконтроля. Разновидности 

бега. Кроссовый бег. Бег по дистанции. Финиш. 

Специальные подводящие упражнения. Нормативы 

по физической подготовленности, Типичные ошибки, 

их предупреждение и способы исправления. Дневник 

самоконтроля. Разновидности прыжков. Виды 

метаний. Прыжок в длину с места. Техника прыжков 

с разбега. Техника легкоатлетических метаний. 

Специальные подводящие упражнения. Контрольные 

нормативы по физической подготовленности, 

Типичные ошибки, их предупреждение и способы 

исправления. Дневник самоконтроля. Техника бега на 

короткие дистанции. Бег по дистанции. Финиш. 

Специальные подводящие упражнения. Нормативы 

по физической подготовленности. Типичные ошибки, 

их предупреждение и способы исправления. Дневник 

самоконтроля. Закрепление и совершенствование 

техники ходьбы и бега. Легкоатлетические 

многоборья. Спортивная ходьба. Специальные 

подводящие упражнения. Нормативы по физической 

подготовленности. Типичные ошибки, их 

предупреждение и способы исправления. Дневник 

самоконтроля. 

Лыжная подготовка Закрепление упражнений для начального освоения с 



лыжами и снегом, строевые упражнения с лыжами и 

на лыжах. Закрепление техники скользящего шага, 

его периоды и фазы. Типичные ошибки, их 

предупреждение и способы исправления. 

Закрепление техники попеременного двушажного 

классического хода. Типичные ошибки, их 

предупреждение и способы исправления. Ходьба на 

льду в колонне и шеренге на коньках. Техника 

двухопорного скольжения на коньках. Типичные 

ошибки, их предупреждение и способы исправления. 

Дневник самоконтроля. Анализ техники 

одновременно бесшажного и одновременно 

одношажного классических ходов. Типичные 

ошибки, их предупреждение и способы исправления. 

Анализ техники спусков – низкая, средняя, высокая 

стойки. Преодоление неровностей склона. Типичные 

ошибки, их предупреждение и способы исправления. 

Техника скольжения на одном коньке. Типичные 

ошибки, их предупреждение и способы исправления. 

Дневник самоконтроля. Анализ техники подъемов – 

лесенкой, полуелочкой, елочкой, ступающим и 

скользящим шагом. Типичные ошибки, их 

предупреждение и способы исправления. Анализ 

техники торможения – полуплугом, плугом, упором, 

боковым соскальзыванием, палками, падением. 

Типичные ошибки, их предупреждение и способы 

исправления. Техника поворотов налево и направо 

без отрыва ног ото льда на коньках. Типичные 

ошибки, их предупреждение и способы исправления. 

Дневник самоконтроля. Анализ техники поворотов в 

движении – переступанием, плугом, полуплугом, на 

параллельных лыжах. Типичные ошибки, их 

предупреждение и способы исправления. Анализ 

техники коньковых ходов. Сравнительная 

характеристика попеременных и одновременных 

ходов. Типичные ошибки, их предупреждение и 

способы исправления. Техника торможения 

«полуплугом» и «плугом» на коньках. Техника 

скольжения спиной вперед на коньках. Типичные 

ошибки, их предупреждение и способы исправления. 

Дневник самоконтроля. Способы перехода с хода на 

ход. Типичные ошибки, их предупреждение и 

способы исправления. Выбор способов передвижения 

на лыжах в зависимости от условий скольжения, 

рельефа местности, характера опоры, обстановки 

соревновании, индивидуальных особенностей.  

Оздоровительное плавание Основные термины и понятия плавания. Основные 

средства начального обучения плаванию. 

Имитационные упражнения на суше, 

подготовительные упражнения для освоения с водной 

средой (упражнения для ознакомления с плотностью 

и сопротивлением воды, передвижения, упражнения 



на погружение под воду и открывание глаз в воде, 

всплывания и лежания, упражнения на освоение 

основ дыхания в воде, упражнения на скольжение, 

элементарные движения руками и ногами в 

скольжении, плавание облегченными и 

неспортивными способами). Задачи, место в уроке, 

особенности организации обучающихся. Техника 

плавания способом кроль на спине: характеристика 

способа, положение и движения тела пловца, 

движения ногами в согласовании с дыханием, 

движения руками в согласовании с дыханием, общее 

согласование движений. Методика обучения. 

Техника плавания способом кроль на груди: общая 

характеристика способа, положение и движения тела 

и головы пловца, движения руками в согласовании с 

дыханием, движения ногами в согласовании с 

дыханием, общее согласование движений. Методика 

обучения. Техника плавания способом брасс: общая 

характеристика способа, положение и движения тела 

и головы пловца, движения руками в согласовании с 

дыханием, движения ногами в согласовании с 

дыханием, общее согласование движений. Методика 

обучения. Общая характеристика поворотов в 

спортивном плавании. Правила и техника 

выполнения старта из воды. Методика обучения.  

Спортивные единоборства Классификация технических действий в 

единоборствах. Техника выполнения специальных 

упражнений единоборцев: «борцовского моста», 

«забеганий», переворотов из положения упора 

головой в ковёр на «борцовский мост» и обратно. 

Страховка и самостраховка на занятиях 

единоборствами. Основные правила страховки. 

Правила самостраховки при падении на спину, бок, 

грудь. Виды удержаний, правила и техника их 

выполнения. Варианты ухода от удержаний. 

Перевороты в партере и их основные виды. Техника 

переворотов в партере и переходов на удержания. 

Болевые приёмы на руки: понятие, виды 

характеристика. Рычаги локтя, рычаги плеча, узлы 

плеча: виды, благоприятные положения для их 

выполнения, способы защиты от них, техника 

выполнения. Болевые приёмы на ноги: понятие, 

виды, характеристика. Рычаги колена, бедра, узлы 

бедра, ущемления ахиллова сухожилия и икроножной 

мышцы: виды, благоприятные ситуации для их 

проведения, способы защиты, техника выполнения. 

Броски туловищем. Благоприятные ситуации для их 

проведения. Виды и техника выполнения бросков 

через бедро и через спину. Преследование в партере. 

Виды защит и контрприемов. Броски ногами: 

подножки, подсечки, зацепы, подхваты, броски через 

голову. Варианты бросков, техника выполнения, 



подготовительные действия и благоприятные 

ситуации для их проведения. Варианты 

преследований. Виды защит и контрприемов. 

Броски руками: выведения из равновесия, броски с 

захватом ног, перевороты, броски через плечи. Виды 

и техника их выполнения. Благоприятные ситуации, 

подготовительные действия для их проведения, 

Выведение из равновесия как подготовительное 

действие для основного броска. Преследования в 

партере. Виды защит, контрприемов. Основные 

средства и методы развития общих физических 

качеств борца: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. Основные средства и методы 

развития специальных физических качеств борца: 

силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости. 

 

 

Примеры содержания практических занятий 

 

Раздел Содержание практического занятия Время 

занятия 

1 Основы построения оздоровительной тренировки 2 акад. 

часа  Цель занятия: освоить методы функционального состояния 

Содержание занятия: 

- понятие о контроле и самоконтроле; 

- методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы; 

Оборудование: секундомер, абонемент 

Ход занятия: 

Преподаватель кратко объясняет цель, задачи, структуру занятия. 

Студенты выполняют функциональные пробы для оценки сердечно-

сосудистой системы (подсчет пульса до начала занятия – в состоянии 

покоя, заносится во вкладыш абонемента) 

Во время проведения занятия преподаватель несколько раз (после 

основной части, аэробной, силовой, заключительной) просит студента 

измерить свой пульс и занести в абонемент. В конце занятия 

совместно преподаватель – студент проверяем динамику пульса. 

В конце занятия студенты должны: 

Знать: простые методы самоконтроля за функциональным состояние 

организма; 

Уметь: проводить функциональные пробы и анализировать реакцию 

организма на выполненную физическую нагрузку 

Владеть: навыками анализа данных проведенных функциональных 

проб для оценки работы сердечно-сосудистой системы 

 

 

 

2 Двигательные возможности человека – воспитание физических 

качеств 

2 акад. 

часа 

 Цель занятия: освоить методику развития основных физических 

качеств. 

Содержание занятия: Основные понятия физических качеств. 

Методика развития гибкости. 

Ход занятия: 

Преподаватель сообщает цель, задачи, содержание занятия, знакомит с 

 



основами методики развития физического качества: гибкость.  

Во время проведения занятия преподаватель акцентирует внимание 

студентов на выполнение специальных упражнений, которые 

способствуют развитию физического качества гибкость, 

Предлагается выполнить норматив из ВФСК ГТО гибкость. 

Преподаватель объясняет ход выполнения упражнения, правильность, 

последовательность выполнения упражнения. 

В конце занятия преподаватель записывает параметры результата 

выполнения упражнения на развитие гибкости. 

Контрольные точки можно проводить каждый месяц, а в конце 

семестра посмотреть вместе со студентом динамику развития 

норматива. 

Оборудование: спортивный инвентарь для развития качества гибкость, 

степ –платформа или гимнастическая скамья, с которых можно 

выполнять норматив на развитие гибкости, линейка, туристические 

коврики, для проведения разминки и основной части выполнения 

упражнений на развития гибкости. 

В результате занятия студенты должны: 

Знать: упражнения и виды спорта, развивающие физические качества 

(гибкость) 

Уметь: индивидуально подбирать средства и методы направленного 

развития и совершенствования физического качества гибкость. 

(Так по развитию каждого физического качества).  

Владеть: навыками в проведении занятия на развитие физического 

качества гибкость 

3 Методика организации и проведения спортивных соревнований. 

Методика составления индивидуального занятия по избранному 

виду спорта 

Цель занятия: ознакомиться с методикой проведения и составления 

самостоятельных занятий с гигиенической и тренировочной 

направленностью на примере занятия по легкой атлетике 

(направление ОФП). 

Содержание занятия: составление плана-конспекта проведения 

занятия. Подготовка и проведение занятия (по его основным частям: 

подготовительная часть, основная, заключительная). 

Ход занятия:  

Преподаватель сообщает цель, задачи, структуру занятия. Знакомит с 

простейшими формами самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Разбирается содержание подготовительной части 

занятия. Предлагается одному из студентов провести с группой 

подготовительную часть. Важен контроль за правильностью 

выполнения, соблюдения соответствующей последовательности 

выполнения упражнений осуществляет преподаватель. 

Студенты активно включаются в обсуждение содержания 

упражнений. 

Разбираются возможные разделы легкой атлетики, по которым 

целесообразно проводить занятие. После чего проводится обсуждение 

основной и заключительной частей занятия. Предлагается одному из 

студентов провести заключительную часть занятия. 

Раскрывается структура написания плана-конспекта занятия. 

Оборудование: для выполнения теста: прыжок в длину с места 

необходима измерительная линейка, бланк плана-конспекта. 

2 акад. 

часа 



В результате проведенного занятия студенты должны: 

Знать: особенности форм содержания и структуры самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Уметь: составить и провести самостоятельно занятие тренировочной 

направленности. 

После проведения занятия «методики составления индивидуального 

занятия по избранному виду спорта», моно перейти к занятию 

«методика организации и проведения спортивных соревнований». 

Цель занятия: ознакомиться с методикой подготовки и проведения 

соревнования по избранному виду спорта на примере легкой атлетики 

(направление ОФП). 

Содержание занятия: обсуждение правил проведения соревнований, 

комплексного построения соревнований от регистрации участников до 

проведения церемонии награждения. Предлагается студентам самим 

провести небольшие соревнования в рамках учебно-тренировочного 

занятия. 

В результате занятия студенты должны: 

Знать: правила проведения соревнований по легкой атлетике (по 

выбранному виду спорта). 

Уметь: составить сценарий проведения соревнований по легкой 

атлетике. 

Владеть: навыками в организации и непосредственно в проведении 

соревнований 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

- посещение отраслевых (профильных по физической культуре и спорту) выставок и 

семинаров; 

- участие в конференциях РХТУ им. Д.И. Менделеева по тематике дисциплины; 

- подготовку к выполнению практических контрольных тестов (1, 2, 3 и 4 семестры) 

по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника.  

Самостоятельная работа обучающихся при освоении разделов дисциплины 

осуществляется при руководстве и консультировании ведущего преподавателя отделения 

(ОФП, ГCC), или специализации (в группах специализаций, осуществляющих деятельность 

по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг университета), в форме 

индивидуальных или групповых занятий. 



Виды, содержание самостоятельной работы, формы контроля и отчетности о 

результатах самостоятельной работы, в том числе методические рекомендации 

обучающимся, преподавателям, определяются рабочей программой дисциплины. 

Оценивание результатов самостоятельной работы обучающихся осуществляется в 

рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Разработка кейсов заданий для реализации самостоятельной работы студентов, 

производится кафедрой физического воспитания университета, с учетом направленности на 

формирование результатов освоения дисциплины, как части образовательной программы. 

Выполнение заданий при реализации часов, выделенных в раздел самостоятельной 

работы, способствует закреплению студентами знаний и навыков научно-практических 

основ физической культуры и спорта, методики самостоятельных занятий, особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, а также 

развития основы и методики развития физических качеств и двигательных навыков. 

Студенты должны уметь использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионального и личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа жизни; владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Результат самостоятельной работы студентов представляется в виде контрольных 

работ и отчетов в соответствии с учебно-тематическими планами дисциплины утвержденных 

для отделений (ОФП, ГСС), или специализации (в группах специализаций, осуществляющих 

деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

университета), в форме индивидуальных или групповых занятий.  

Размещение кейсов заданий для самостоятельной работы и предоставление 

результатов самостоятельной работы студентов возможно: как на бумажном носителе, так и 

посредством электронных образовательных платформ, после чего студенты допускаются к 

промежуточной аттестации. 

Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности здоровья 

возможна разработка индивидуального учебного плана самостоятельной работы с 

индивидуальными заданиями и сроками их выполнения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в университете устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины, с учетом рекомендаций и заключения выданного по результатам медицинского 

обследования (основанием является медицинский документ, предоставленный из 

медицинских учреждений, имеющих лицензию на право ведения медицинской 

деятельности), кафедрой физического воспитания университета разрабатываются кейсы 

заданий для реализации самостоятельной работы в отделениях по Адаптивной физической 

культуре. 

Порядок организации самостоятельной работы студентов по дисциплине 

разрабатывается кафедрой физического воспитания университета и согласовывается с 

учебным управлением университета, а также утверждается проректором по учебной работе. 

 

№ Самостоятельная работа 

Раздел дисциплины по семестрам 

I II III IV Всего 

часов  

СР 

1. Раздел 1. Основы построения оздоровительной 

тренировки 

5 5 5 20 35 

2 Раздел 2. Двигательные возможности человека 

– воспитание физических качеств. 

13,8 17,8 15,8 27,8 75,2 

3 Раздел 3. Методика организации и проведения 

спортивных соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий. 

Этика физической культуры и спорта 

5 5 5 10 25 



 ИТОГО 23,8 27,8 25,8 57,8 135,2 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫЕХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

включает 3 раздела, каждый из которых имеет определенную логическую завершенность.  

С целью успешного изучения материала каждого раздела рекомендуется регулярное 

посещение практических занятий, а также использование сведений, содержавшихся в 

литературных источниках, представленных в рабочей программе дисциплины.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает практические занятия, выполнение 

контрольных практических тестов (общих и специальных контрольных нормативов), в 

рамках текущего контроля, выполнение заданий с целью освоения часов самостоятельной 

работы.  

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за практические занятия 

(максимальная оценка в 1 и 4 семестрах – 32 балла, в 2 и 3 семестрах – 64 балла), 

выполнение общих и специальных контрольных практических тестов (максимальная оценка 

за выполнение общих контрольных тестов – 20 баллов, максимальная оценка за выполнение 

специальных контрольных тестов – 8 баллов), освоение часов самостоятельной работы 

(максимальная оценка в 1 и 4 семестрах – 40 баллов, в 2 и 3 семестрах - 8 баллов). 
 

1 курс, I семестр (осенний) 
 

Месяц Практические занятия 

(контактная работа) 

Текущий контроль 

Самостоятельная работа Контактная  работа 

Освоенные часы 

(практ. занятия) 

баллы Освоенные 

часы 

баллы Контрольные 

нормативы 

баллы 

Сентябрь 8 часов (4занятия) 8 баллов - - 100м 

Кросс 

4 балла 

4 балла 

Октябрь 8 часов (4 занятия) 8 баллов 6 часов 10 баллов - - 

Ноябрь 8 часов (4 занятия) 8 баллов 6 часов 10 баллов - - 

Декабрь 8 часов (4 занятия) 8 баллов 11,8 часов 20 баллов Пресс 

Отжимание 

Длина 

4 балла 

4 балла 

4 балла 

Специальные 

нормативы 

 

8 баллов 

Всего в 

семестре 

32 часа 

(16 занятий) 

32  

балла 

23,8 часа 40  

баллов 

28  

баллов 

ИТОГО 55,8 часов / 100 баллов 

 

1 курс, II семестр (весенний) 
 

Месяц Практические занятия 

(контактная работа) 

Текущий контроль 

Самостоятельная работа Контактная  работа 

Освоенные часы 

(практ. занятия) 
баллы 

Освоенные 

часы 
баллы 

Контрольные 

нормативы 
баллы 

Февраль 16 часов (8 занятий) 16 баллов - - - - 

Март 16 часов (8 занятий) 16 баллов 8 часов - - - 

Апрель 16 часов (8 занятий) 16 баллов 8 часов - Отжимание 

Длина 

4 балла 

4 балла 

Май 16 часов (8 занятий) 16 баллов 11,8 часов 8 баллов Пресс 

100м 

Кросс 

4 балла 

4 балла 

4 балла 

Специальные 

нормативы 

 

8 баллов 



Всего в 

семестре 

64 часа 

(32 занятия) 

64  

баллов 

27,8 часов 8  

баллов 

28 

баллов 

ИТОГО 91,8 часа / 100 баллов 

 

2 курс, III семестр (осенний) 
 

Месяц Практические занятия 

(контактная работа) 

 Текущий контроль 

Самостоятельная работа  Контактная работа* 

Освоенные часы 

(практ. занятия) 

баллы Освоенные 

часы 

баллы Контрольные 

нормативы 

баллы 

Сентябрь 16 часов (8 занятий) 16 баллов - - 100м 

Кросс 

4 балла 

4 балла 

Октябрь 16 часов (8 занятий) 16 баллов 8 часов  - - 

Ноябрь 16 часов (8 занятий) 16 баллов 8 часов  - - 

Декабрь 16 часов (8 занятий) 18 баллов 9,8 часов 8 баллов Пресс 

Отжимание 

Длина 

4 балла 

4 балла 

4 балла 

Специальные 

нормативы 

 

8 баллов 

Всего в 

семестре 

64 часа 

(32занятия) 

64 

балла 

25,8 часа 8 

баллов 

28 

баллов 

ИТОГО 89,8 часов / 100 баллов 

 

 

2 курс, IV семестр (весенний) 
 

Месяц Практические занятия 

(контактная работа) 

 Текущий контроль 

Самостоятельная работа*  Контактная работа* 

Освоенные часы 

(практ. занятия) 

баллы Освоенные 

часы 

баллы Контрольные 

нормативы 

баллы 

Февраль 8 часов (4занятия) 8 баллов 12 часов 4 балла - - 

Март 8 часов (4 занятия) 8 баллов 12 часов 4 балла - - 

Апрель 8 часов (4 занятия) 8 баллов 12 часов 8 баллов Отжимание 

Длина 

4 балла 

4 балла 

Май 8 часов (4 занятия) 8 баллов 21,8 часа 24 балла Пресс 

100м 

Кросс 

4 балла 

4 балла 

4 балла 

Специальные 

нормативы 

 

8 баллов 

Всего в 

семестре 

32 часа  

(16 занятий) 

32  

балла 

57,8 часов 40  

баллов 

28  

баллов 

ИТОГО 89,8 часов / 100 баллов 

 

8.1. Примеры заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 7 практических, контрольных тестовых 

нормативов в каждом семестре. Максимальная оценка за контрольные нормативы 1-4 

семестр, составляет 4 балла за каждый. Всего в каждом учебном семестре за все нормативы 

максимум 28 балов.  

Примерные обязательные практические тесты общеразвивающей 

направленности по общей физической подготовке – для текущего контроля освоения 

дисциплины 

 

МУЖЧИНЫ 

 

ЖЕНЩИНЫ 

4 балла. 3балла, 2 балла, 1 балл 4 балла. 3балла, 2 балла, 1 балл 



      

1. БЕГ 100 метров, сек 

 

13,5 14,8 15,1 15,2 16,5 17,0 17,5 17,6 

2. КРОСС, мин. 

 

3 000 метров 2 000 метров 

12,30 13,30 14,00 14,01 10,30 11,15 11,35 11,36 

3. ПРЕСС (лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях и зафиксированы). 

Поднять корпус, грудью коснуться колен, количество раз за 1 минуту 

47 40 34 33 47 40 34 33 

4. ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА, толчком двумя ногами, см 

240 230 215 214 195 180 170 169 

5. СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ лежа, кол-во раз 

25 20 16 12 14 12 10 9 

6. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

6. Подтягивание из виса на  

низкой перекладине, кол-во раз 

13 10 9 8 13 10 8 6 

 

Примерные практические тесты специальной направленности по общей физической 

подготовке – для текущего контроля освоения дисциплины 

(проводятся в конце каждого семестра) 

 

МУЖЧИНЫ 

 

ЖЕНЩИНЫ 

1. «ГИБКОСТЬ» – Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см) 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

+13 +7 +6 +5 +16 +11 +8 +7 

2. Метание спортивного снаряда (мяча 150 г) с расстояния 6 м в мишень диаметром 1 

м (пять попыток)  

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

5 4 3 2 5 4 3 2 

 
Правильность выполнения контрольных нормативов –  

1. «Гибкость» – наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами стоя на 

гимнастической скамье  

 Примите исходное положение: ноги выпрямлены в коленях, расстояние между 

стопами 10 – 15 сантиметров. Выполните два предварительных наклона, при третьем 

согнитесь и задержитесь в этом положении в течении двух секунд. 



2. Метание теннисного меча 

 Производится с шести метров, на стене гимнастический обруч диаметром 90 см, 

исходное положение: туловище повернуто грудью в сторону метания, правая рука согнута в 

локте, локоть опущен, кисть с мячом на уровне плеча, перейдите в положение натянутого 

лука, финальное усилие с активным захлестом кисти руки, туловище и ноги выпрямляются. 

Ошибки: 

1) Заступ за линию метания; 

2) Снаряд не попал в «коридор»; 

3) Попытка выполнена без разрешения судьи. 

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. 

Измерение производится от линии метания до места приземления снаряда. 

Участники V – VII ступеней выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г. 

3. Бег на короткие дистанции – 100 метров 

Технику бега на короткие дистанции можно условно разбить на 4 фазы: 

- старт 

- стартовый разбег 

- бег на дистанции 

- финиширование 

4. КРОСС – бег на длинные дистанции по пересеченной местности 

 Кросс – бег по пересеченной местности. Это легкоатлетическая дисциплина, которая 

направлена на гармоничное физическое развитие человека. Занятия кроссом благотворно 

влияют на организм в целом: развивают силу мышц, укрепляют нервную систему, улучшают 

кровообращение и дыхательную работу. Кроме того, кроссы развивают сообразительность 

человека, умение преодолевать препятствия и распределять свои силы. Основными задачами 

кроссовой подготовки являются: тренировка выносливости; развитие скорости, силы и 

ловкости; воспитание потребности в самостоятельных физических занятиях.  

 Уроки кроссовой подготовки следует начинать с разминки. Она может длиться от 5 до 

15 минут. Не стоит усердствовать, чтобы поберечь силы для выполнения основных 

упражнений. Комплекс разминки включает разные виды ходьбы (на носках и на пятках), бег 

приставным шагом на правый и левый бок и упражнение на дыхание. В качестве общего 

разогрева мышц тела можно использовать классические вращения головой и руками, 

наклоны вперед/назад, выпады и прыжки (http://fb.ru/article/287300/krossovaya-podgotovka-

znachenie) 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное положение (далее – ИП): ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

 Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. 

 Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются 

три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

6. Пресс – норматив на укрепление мышц брюшного пресса. Упражнение выполняется 

только на жесткой поверхности. На пол необходимо положить туристический коврик. 

Выполнять упражнение «пресс» могут только те студенты, у которых нет проблем со спиной 

(!) для тех студентов, у которых группа здоровья – основная. Верхний пресс: согните ноги в 



коленях, поднимайте корпус вверх, причем поясница не должна отрываться от пола, только 

предплечья и лопатки. 

 Упражнение выполняется плавно, избегая рывков. Вдох стоит делать, поднимая 

корпус, а выдох – возвращаясь в исходное положение. 

7. «Отжимание»: 

7.1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

 Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с 

применением «контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, 

локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

 Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» 

высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить 

выполнение тестирования. 

 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

7.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамье или на сиденье 

стула  

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор лежа на 

гимнастической скамье (или сиденье стула), руки на ширине плеч, кисти рук опираются о 

передний край гимнастической скамьи (или сиденья стула), плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

 Сгибая руки, необходимо прикоснуться грудью к гимнастической скамье (или 

сиденья стула), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5с, 

продолжить выполнение упражнения. 

 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний - разгибаний рук, 

фиксируемых счетом судьи в ИП. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями; 

2) нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации ИП на 0,5с; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью скамьи (или стула). 

8. Подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) 

 Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 

ступни вместе. 

 Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение 

упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки: 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) разновременное сгибание рук. 

 



8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

А. Основная литература 

1. Головина, В. А. Учебная и внеучебная физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа / В. А. Головина, Т. Н. Акулова, И. В. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

-  М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. – 40 с. 

2. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Самбо. Учебно-методический комплекс / Т. Н. 

Акулова, В. А. Головина, В. Д. Щербинина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 80 

с. 

3. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Бальные танцы: Учебно-методический комплекс / 

Т. Н. Акулова, В. А. Головина, Р. В. Якушин. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 

72 с. 

4. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Оздоровительная аэробика. Учебно-методический 

комплекс / Т. Н. Акулова, В. А. Головина, О. В. Носик, И. В. Иванов. – М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2013. – 85 с. 

5. Акулова, Т. Н. Физическая культура. Атлетическая гимнастика. Зал КСК «Тушино». 

Учебно-методический комплекс /   Т. Н. Акулова, В. А. Головина, С. А. Ушаков, И. В. 

Иванов. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. – 116 с. 

6. Плаксина, Н. В. Психолого-педагогические и медико-биологические основы в 

структуре дисциплины «Физическая культура и спорт»: учеб. пособие / Н. В. Плаксина, 

Т. Н. Акулова. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2020. – 124 с. 

7. Носик, О. В. – Современные технологии физической культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Аэробно – эстетические направления: учебно 

– методическое пособие / О. В. Носик. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2020. – 100 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489224 (дата обращения: 

28.06.2022). 

2. Конеева, Е. В. Физическая культура : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; 

под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494126 (дата обращения: 28.06.2022). 
3. Носик, О. В. Классическая аэробика. Учебно-методическое пособие / О. В. Носик, В. А. 

Головина, Т. Н. Акулова. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. – 24 с. 

4. Липченко, Ю. П. Методические рекомендации по обучению плаванию студентов с 

высокой степенью водобоязни и психогенной напряженностью. Учебно-методическое 

пособие / Ю. П. Липченко, В. А. Головина, И. В. Иванов. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2015. – 16 с. 

5. Рощина, М. Б. Построение процесса тренировки квалифицированных пловцов – 

студентов учебных заведений / М. Б. Рощина, А. Н. Хорошев. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2015. – 36 с. 

6. Носик, О. В. Основы степ-аэробики. Учебно-методическое пособие / О. В. Носик, Т. Н. 

Акулова, В. А. Головина, И. В. Иванов. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. – 40 с. 

https://urait.ru/bcode/489224
https://urait.ru/bcode/494126


7. Носик, О. В. Средства и методы развития гибкости в учебных программах по 

оздоровительной аэробике. Учебно-методическое пособие / сост. О. В. Носик, Т. Н. 

Акулова, В. А. Головина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. – 20 с. 

8. Носик, О. В. Теория и методика силовой аэробики. Учебно-методическое пособие / О. В. 

Носик, Т. Н. Акулова, В. А. Головина, В. В. Головина. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2016. – 24 с. 

9. Носик, О. В. Теория и методика танцевальной аэробики. Учебно-методическое пособие / 

О. В. Носик, Т. Н. Акулова, В. А. Головина, Д. Ю. Кладова. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2016. – 24 с. 

10. Головина, В. В. Аэробика и активный отдых. Часть 1 (TRX). Учебно-методическое 

пособие / В. В. Головина, О. В. Носик, Т. Н. Акулова, В. А. Головина. – М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2016. – 24 с. 

11. Рощина, М. Б. Самостоятельные занятия физической культурой для студентов старших 

курсов (учебно-методическое пособие) / М. Б. Рощина, А. Н. Хорошев. - М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2017. – 36 с. 

12. Якушин, Р. В. Самба. Адаптированный курс для студентов непрофильных 

специальностей / Р. В. Якушин, Т. Н. Акулова, В. А. Головина. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2017. – 36 с. 

13. Носик, О. В. Нетрадиционные технологии Адаптивной физической культуры. Фитбол. 

Учебно-методическое пособие / О. В. Носик, Т. Н. Акулова, Д. Ю. Кладова. – М.: РХТУ 

им. Д. И. Менделеева, 2018. – 28 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

- Видео-консультации в условиях реализации дисциплины с ЭО и ДОТ. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http://studsport.ru 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз». 

Портал посвящен студенческому спорту как в Российской Федерации, так и в каждом 

конкретном регионе страны. 

https://mrsss.ru/ 

Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский студенческий спортивный союз». Портал посвящен студенческому спорту в 

Москве (вузы Москвы) 

 

https://vk.com/kafedrasportarxty 

Кафедра спорта РХТУ им. Д.И. Менделеева в контакте. 

Страница создана с целью просвещения и популяризации спорта в Российском химико-

технологическом университете, а также является навигатором в учебной деятельности по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». 

   

http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/ 

Портал является проводником по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» (нормы ГТО, таблицы нормативов, техника выполнения, 

соревнования ГТО). 

 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/ 

Отдельный раздел на сайте Министерства спорта Российской Федерации, посвящен 

нормативному документу – Единая Всероссийская спортивная классификация 2018 – 2021 гг. 

(о всех видах спорта, правилах получения и присвоения разрядов и званий) 

http://studsport.ru/
https://mrsss.ru/
https://vk.com/kafedrasportarxty
http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/


 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

  - банк тем для реферативных работ для текущего контроля освоения 

дисциплины (общее число рефератов – 40); 

 - банк практических тестовых заданий для текущего контроля освоения 

дисциплины (общее число контрольных тестов – 10). 

 

9.3.1. Для теоретического раздела: 

 

9.3.2. Для практического раздела: 

- шведские стенки; 

- скамейки гимнастические; 

- мячи набивные; 

- скакалки, гимнастические палки, обручи; 

- резина спортивная; 

- «колпачки» сигнальные; 

- рулетки, секундомеры, измерительные линейки большие; 

- коврики туристические, маты; 

- зеркальная стенка; 

- индивидуальный инвентарь по выбранному виду спорта. 

 

9.3.3. Для контрольного раздела (подготовка и сдача контрольных практических-

тестов по общей физической подготовке): 

- измерительные линейки большие и малые («прыжок в длину с места», «гибкость»); 

- коврики туристические (норматив «пресс»); 

- гимнастические скамейки (норматив – «сгибание и разгибание рук в упоре лежа от 

гимнастической скамьи», «гибкость»); 

- мячи для тенниса (норматив «меткость»); 

- секундомеры, сигнальная лента, планшеты, цветные карточки участника, оградительные 

флажки (норматив «кросс», «100 метров»); 

- индивидуальный инвентарь по выбранному виду спорта. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102118584 (дата обращения 10.05.2021)  

- Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224 (дата обращения 10.05.2021.)  

 - Приложение № 4 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 августа 2017 г. № 514 н «Медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708210001 (дата обращения 10.05.2021). 

 - Страница кафедры физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева в контакте 

https://vk.com/kafedrasportarxty 

-  Страница кафедры физического воспитания «Спорт в РХТУ им. Д.И. Менделеева» в 

контакте  https://vk.com/muctr_sport  

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224
https://vk.com/kafedrasportarxty
https://vk.com/muctr_sport


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

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

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2021 г. составляет 1 716 243 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе 

 

Электронный учебник в свободном доступе 

 

1. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 

2000. – 448 с.// http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1309/1/physical_culture.pdf 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» проводятся в форме практических занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

  

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

- для теоретического раздела (обсуждение с членами сборных команд университета 

тренировочных, предсоревновательных, соревновательных моментов): 

 оборудование с переносными электронными средствами демонстрации (компьютер со 

средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью, библиотека, 

имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 - для практического раздела: 

 спортивные залы различной направленности, оборудованные необходимым 

спортивным инвентарём: 

- шведские стенки; 

- скамейки гимнастические; 

- мячи набивные; 

- скакалки, гимнастические палки, обручи; 

- резина спортивная; 

- «колпачки» сигнальные; 

- коврики туристические, маты; 

- зеркальная стенка; 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1309/1/physical_culture.pdf


- инвентарь по различным видам спорта (волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, 

мячи для игры в регби, теннисные и бадминтонные ракетки, колабашки и доски для 

плавания, теннисные шарики и мячи для игры в теннис, сетки для игры в волейбол, 

бадминтон, теннис, настольный теннис, тренажерные устройства, гантельная горка, степ-

платформы, мячи-фитболы и др.); 

- столы для настольного тенниса; 

- для контрольного раздела (подготовка и сдача контрольных нормативов): 

- измерительные линейки большие и малые (норматив прыжок в длину с места, гибкость); 

- коврики туристические (норматив пресс; 

- гимнастические скамейки (норматив – сгибание и разгибание рук в упоре лежа от 

гимнастической скамьи, гибкость); 

- мячи теннисные (норматив меткость); 

- секундомеры, сигнальная лента, планшеты, цветные карточки участника, оградительные 

флажки (норматив кросс, 100 метров); 

- индивидуальный инвентарь по виду спорта. 

 Раздевалки студенческие (раздельно для мужчин и женщин), оборудованные 

шкафчиками для сменной одежды, скамейками для переодевания, дополнительными 

вешалками для одежды, душевыми кабинами, туалетными комнатами; розетками для 

подключения электрических приборов – фенов. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

 Комплекты плакатов к разделам практических занятий; комплекты плакатов к 

специальным разделам дисциплины по выбранному виду спорта. 

Страница кафедры физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева ВКонтакте 

https://vk.com/kafedrasportarxty  

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

  

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к практическим занятиям по дисциплине. 

 Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

дисциплины; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде по правильности выполнения норм ВФСК ГТО в тестовом 

режиме; по избранному виду спорта; кафедральные библиотеки электронных изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Полный перечень лицензионного программного обеспечения представлен в основной 

образовательной программе. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 WINHOME 10 Russian 

OLV NL Each 

AcademicEdition  

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

Контракт № не 

определен, 

бессрочно Лицензия на 

операционную систему 

Microsoft Windows 10. 

ПО, не принимающее 

прямого участия в 

https://vk.com/kafedrasportarxty


проводится 

закупочная 

процедура 

образовательных 

процессах. 

2 Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

• Publisher  

• InfoPath  

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта) 

Лицензия на ПО, 

принимающее участие 

в образовательных 

процессах. 

3 O365ProPlusOpenStud

en ts ShrdSvr ALNG 

SubsVL OLV NL 1Mth 

Acdmc Stdnt 

STUUseBnft 

Приложения в составе 

подписки: Outlook 

OneDrive Word 365 

Excel 365 PowerPoint 

365 Microsoft Teams 

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

Контракт № не 

определен, 

проводится 

закупочная 

процедура 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта) 

Лицензия на ПО,  

не принимающее  

прямого участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/ 

вспомогательное ПО), 

количество лицензий 

равно числу 

обучающихся 

4 Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 

28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

Контракт № не 

определен, 

проводится 

закупочная 

процедура 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта) 

Лицензия на ПО, не 

принимающее прямого 

участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/всп

омогательное ПО) 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие динамику в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год 

(или семестр). 

В каждом семестре студенты выполняют не более 7 обязательных практических 

тестов, включая пять тестов общеразвивающей направленности (в зависимости от группы 

здоровья) контроля общей физической подготовленности, и два теста (в зависимости от 

группы здоровья), контроля специальной физической подготовленности.  

 

Наименование  

разделов 

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Основы 

построения оздоровительной 

тренировки. Теоретическо-

методические основы 

Знает: 

- теоретико-практические 

основы физической культуры 

и спорта; 

Текущий контроль. 

Оценка за проведение 

одной из составляющих 

частей  оздоровительной 



физической культуры и спорта - способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности;  

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности; 

Умеет: 

- самостоятельно заниматься 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять самоконтроль 

за состоянием своего 

организма и соблюдать 

правила гигиены и техники 

безопасности; 

Владеет: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

тренировки, 

(практическое занятие) 

Раздел 2. Двигательные 

возможности человека – 

воспитание физических качеств 

Знает: 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности;  

Умеет: 

- самостоятельно заниматься 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять самоконтроль 

за состоянием своего 

организма и соблюдать 

правила гигиены и техники 

безопасности; 

Владеет: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

Прием тестов и 

контрольных 

легкоатлетических 

нормативов (для 

студентов основных и 

спортивных отделений).   

Оценка за время и 

качество выполнения 

каждого норматива. 

Прием тестов и 

контрольных нормативов 

(для студентов 

специального 

медицинского отделения).   

Оценка за технику и 

качество выполнения 

каждого норматива. 

Раздел 3. Методика организации 

и проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий, Этика 

физической культуры и спорта 

Знает: 

- теоретико-практические 

основы физической культуры 

и спорта; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности;  

- правила и способы 

планирования 

Текущий контроль. 

Оценка применения 

методических навыков по 

организации и 

проведению соревнований 

по выбранному виду 

спорта  

(практическое занятие). 



индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности; 

Умеет: 

- самостоятельно заниматься 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять самоконтроль 

за состоянием своего 

организма и соблюдать 

правила гигиены и техники 

безопасности; 

Владеет: 

- средствами и методами 

укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

Тест № 1 

Бег на 100 метров 

Знает: особенности 

выполнения каждого 

конкретного теста 

(контрольного норматива) 

Владеет: техникой 

выполнения конкретного 

норматива, упражнения 

Умеет: 

самостоятельно заниматься 

физической культурой и 

спортом; осуществлять 

самоконтроль за состоянием 

своего организма и 

соблюдать правила гигиены 

и техники безопасности; 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной физической 

культуры, 

Прием тестов и 

контрольных нормативов 

по легкой атлетике.  

Оценка за правильность 

выполнения низкого 

старта, время и качество 

выполнения каждого 

норматива. 

Тест № 2 

Кросс 

- бег 2000 м (жен) 

- бег 3000 м (муж) 

Оценка за время которое 

пробежал студент, 

выносливость, общее 

состояние после 

выполнения данного 

норматива, ЧСС 

Тест № 3 «Пресс» 

(упражнение на укрепление 

мышц брюшного пресса) 

 

Тестирование 

практическое, оценивается 

правильность выполнения 

норматива, контроль 

дыхания, техника  

выполнения упражнения  

Тест № 4 Прыжок в длину с 

места 

Тестирование 

практическое. 

Оценка за качество 

техники выполнения 

норматива и расстояние, 

на которое выполняется 

прыжок. 

Ошибки: 1) наличие 

заступа за линию 

измерения или касание ее; 

2) выполнение 

отталкивания с 

предварительного 

подскока; 

3) не одновременное 



отталкивание двумя 

ногами.  

Тест № 5.1. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

Тестирование 

практическое. Оценка за 

качество техники 

выполнения норматива, и 

количество качественно 

выполненных 

упражнений.  

Ошибки: 

1) касание пола коленями; 

2) нарушение прямой 

линии «плечи – туловище 

– ноги»; 

3) отсутствие фиксации 

ИП на 0,5с; 

4) поочередное разгибание 

рук; 

5) отсутствие касания 

грудью скамьи (или 

стула).  

Тест № 5.2. Подтягивание из 

виса на высокой перекладине 

Тестирование 

практическое. Оценка за 

качество техники 

выполнения норматива, и 

количество качественно 

выполненных 

упражнений. 

Ошибки: 

1) подтягивание рывками 

или с махами ног 

(туловища); 

2) подбородок не 

поднялся выше грифа 

перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 

0,5 с ИП; 

4) разновременное 

сгибание рук.  

Тест № 6  

Упражнение на развитие 

гибкости 

 

Тестирование 

практическое, Оценка за 

качество техники 

выполнения норматива и 

расстояние, на которое 

выполняется наклон.  

Тест № 7  

Упражнение на развитие 

меткости 

Оценка за качество 

техники выполнения 

норматива и расстояние, 

на которое выполняется 

точность выполнения 

бросков.  

в т.ч. соревновательный Форма: соревнования 



личные и командные. 

Оценка за участие и 

показанные результаты в 

соревнованиях. 

Контрольный раздел Оценка за выполнение 

контрольных зачетных 

нормативов. Оценка 

результатов защиты 

рефератов (у студентов 

специального 

медицинского отделения) 

 

 



13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по отдельно разработанной программе «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Адаптивная физическая культура и спорт»  

в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, 

протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

14.11.2019 № 646А; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн). 



Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«_Элективные дисциплины по физической культуре и спорту__» 

основной образовательной программы 

____________ «__________________________________________» 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«_______________________________________________________» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 
________________________________________________________________ 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

 

________________ С.Н. Филатов 

 «_____» ____________ 2022 г. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  «ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА» 

  

 

Направление подготовки    18.03.01    Химическая технология    

Профиль подготовки  -   «Технология и переработка полимеров»  

   

Квалификация «бакалавр» 

 

 

 РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

на заседании Методической комиссии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

«      »                  2022 г. 

 

 

Председатель ______________ Н.А. Макаров 

 

 

 

 

 

Москва 2022



2 
 

Программа составлена: 

канд.фил.наук, доцентом Л.И.Судаковой; 

ст. преподавателем кафедры русского  языка О.Ф. Будко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры русского языка  

«__23     »     мая  2022  __ г., протокол №_9 _ 

 

 



3 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
         Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат   по 

направлению подготовки     18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО),  

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой русского языка РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана 

на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Основы ораторского искусства» относится к части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.    

Цель дисциплины   – развитие  речемыслительной деятельности студентов и   их 

способностей,  повышение речевой культуры слушателей,  овладение стратегией и 

тактикой разработки публичной речи, искусством аргументации, мастерством 

структурирования риторического  текста, средствами выразительности и техники речи.  Для 

успешного освоения дисциплины студент должен знать особенности речевой деятельности, 

основные правила составления публичной речи, а также уметь использовать ораторские 

приемы в подготовке публичной речи разных видов.   

Задачи дисциплины: 

 совершенствование языковой личности (языковой, коммуникативной и 
общекультурной компетенций); 

 ознакомление с теоретическими основами знаний   общей и частной риторики; 

 формирования навыков построения  убеждающего высказывания  в письменной и устной 

форме.  

Дисциплина «Основы ораторского искусства» преподается в одном семестре.   

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения:  

Наименование 
категории  

(группы) УК  
Код и наименование УК  

Код и наименование индикатора 

достижения  

УК  

Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

УК-2.7. Умеет публично 
представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта 
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Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке (ах) 

УК-4.9. Владеет основной 
иноязычной терминологией 
специальности, основами 
реферирования и аннотирования 
литературы по специальности 

 
 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.5. Знает нравственные 
ценности, представления о 
совершенном человеке в различных 
культурах 
 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

знать: 

 особенности публицистического стиля речи; 

  специфику речевой деятельности, взаимосвязь риторики и этики;    

 правила подготовки публичной речи на разных этапах; 

 правила работы над совершенствованием речевого аппарата; 

 особенности убеждающей речи и правила аргументации; 

 основные стратегии и тактики спора; 

уметь: 

 изобретать содержание речи, создавать соответствующие смысловые модели и работать 

над словесным выражением содержания;  

 подбирать аргументы к доказыванию тезиса с учетом аудитории; 

 составлять монологическое высказывание, используя выразительные средства языка для 

усиления воздействия на слушателей;     

 вести диалог при обсуждении значимых социальных или научных проблем, 

устанавливать контакт со слушателем; 

владеть: 

 навыками анализировать текст в соответствии с коммуникативными целями;     

 навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

 речевой культурой при ведении дискуссий. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 Вид учебной работы Объем дисциплины 

  Зет      Акад. ч Астрон.ч 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа  :      1        32,4  24,3 

 Лекции 0,5 16 12 

 Практические занятия 0,5 16 12 

Самостоятельная работа 2 75,6 56,7 

Виды самостоятельной работы 2 75,6 56,7 

Вид итогового контроля Зачет  с оценкой (1)  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                       4.1. Разделы дисциплины   и виды занятий 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины   

 

Всего 

часов 

Ауди 

торные 

Лек- 

ции 

Практи

-ческие 

занятия 

Самос-

тоятель

ная 

работа 

Раздел 1.  Значение риторики в 

деятельности  молодого специалиста 

19 4 2 2 15 

1.1 Основные виды речевой 

деятельности  

8 1 1 1 7 

1.2  Исторические корни   риторики. 

Определение сущности риторики в 

наше время. 

11 3 1 1 8 

Раздел 2.      Общая риторика 56 16 8 8 40 

2.1  Риторический идеал как образец 

речевого поведения 

12 4 2 2 8 

2.2. Риторический канон как путь 

движения от мысли к слову. 

35 9 5 4 26 

2.3 Правила работы над техникой речи 9 3 1 2 6 

Раздел 3.     Мастерство монологической 

и диалогической публичной речи 

33 12,4 6 6,4 20,6 

3.2  Правила аргументации в 

монологической и диалогической 

речи. Логическая и риторическая 

аргументация (доказательство в 

логике и убеждение в риторике).         

21 8,4 4 4 12,6 

3.3 Основы полемического мастерства.   12 4 2 2 8 

 Всего часов 108 32,4 16 16 75,6 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины   

Раздел 1.    Значение риторики в деятельности молодого специалиста. 

1.1. Роль риторики в подготовке специалистов. Речевая деятельность молодого 

специалиста.  Коммуникативная модель общения. Особенности публицистического стиля 

речи. Риторика и этика. Требования, предъявляемые к речи профессионала.   

1.2. Исторический экскурс.  От риторики Цицерона до риторики наших дней: вклад 

античных ораторов в формирование   риторики.   Сущность риторики в наше время.                                                               

Раздел 2.  Общая риторика. 

 2.1. Понятие риторического идеала от античности до наших дней.  Риторический идеал 

как образец речевого поведения   оратора. Понятие манипуляции.  

2.2 Риторический канон как путь движения от мысли к слову. Основные этапы  работы 

над речью.  Изобретение содержания речи. Смысловые модели и способы их применения в 

выступлении. Расположение содержания речи. Смысловая структура описания, 

повествования и рассуждения. Вступление и заключение как композиционные части 

выступления. Словесное выражение содержания. Соединение разговорного и книжного 

стилей в публичной речи. Языковые средства   выразительности как способ эффективного 

воздействия на слушателей. Основы мастерства публичного выступления.   Виды    

публичных выступлений по цели. Общие требования к    подготовке публичной речи.    

2.3. Роль техники речи в процессе работы над выступлением. Дыхание, голос и дикция - 

составляющие технику речи.  Правила работы по совершенствованию речевого аппарата. 

Раздел 3.     Мастерство монологической и диалогической публичной речи  
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3.1. Правила аргументации. Различный подход в создании монологической и 

диалогической речи. Понятие аргументации как процесса доказательства и как 

совокупности системы аргументов. Классификация аргументов и  правила аргументации. 

Логическая и риторическая аргументация (доказательство в логике и убеждение в 

риторике).     Выбор аргументов в зависимости от типа аудитории.. Основные особенности 

убеждающей речи, виды и жанры убеждающей речи. Аргументирующая  монологическая 

речь .  

3.2. Основы полемического мастерства.   Понятие спора, его цели и виды. Подготовка к 

дискуссии и правила участия в ней. Классификация вопросов. Основные стратегии и 

тактики спора. Полемические приемы. Уловки в споре: корректные и некорректные.   

Вопросно-ответная форма в процессе публичного общения. Правила ведения дискуссий.    

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРЕБОВАНИЯМ   К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен Разделы 

1 2 3 

Знать  

особенности публицистического стиля речи; +   

специфику речевой деятельности, взаимосвязь риторики и этики; +   

правила подготовки публичной речи на разных этапах;  +  

правила работы над совершенствованием речевого аппарата;  +  

особенности убеждающей речи и правила аргументации;  + + 

основные стратегии и тактики спора.   + 

Уметь 

изобретать содержание речи, создавать соответствующие смысловые 

модели и работать над словесным выражением содержания;  

+ +  

подбирать аргументы к доказыванию тезиса с учетом аудитории;  + + 

составлять монологическое высказывание, используя выразительные 

средства языка для усиления воздействия на слушателей;     

 + + 

вести диалог в дискуссиях, устанавливать контакт со слушателем   + 

Владеть 

способностью анализировать текст в соответствии с 

коммуникативными целями;     

+ + + 

навыками письменного и устного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

+ + + 

речевой культурой при ведении дискуссий.   + 

В результате освоения дисциплины  у студента должны быть сформированы следующие 

универсальные компетенции и индикаторы их достижения:    

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора 

достижения 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.7. Умеет публично 
представлять результаты 
решения конкретной задачи 
проекта 

 

 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

УК-4.9. Владеет основной 
иноязычной терминологией 
специальности, основами 
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государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 

реферирования и 
аннотирования литературы по 
специальности 

 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.5. Знает нравственные 
ценности, представления о 
совершенном человеке в 
различных культурах 

 

+ + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

6.1 Практические занятия 

                       Примерные темы практических занятий по дисциплине   

№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплины  
Темы практических занятий  Часы  

1.  № 1 Практическое занятие 1.  Анализ   текстов   речей 

известных общественных – политических –   деятелей-

ораторов. 

 2 

2.  № 2 Практическое занятие 2. Анализ текста публичного 

выступления, предложенного преподавателем. Например,   

речь Питирима Александровича Сорокина, профессора 

Гарвардского университета  «История не ждет, она 

ставит ультиматум» 21 февраля 1922.     

 2 

3.  № 2 Практическое занятие 3.  Работа над структурой 

рассуждения (анализ заранее составленного текста-хрии).         

 2 

4. №2 Практическое занятие 4 . Структура  текста публичного 

выступления   ( вступление, заключение, приемы 

привлечения внимания) 

2 

5.  № 2 Практическое занятие 5.  Анализ риторических приемов, 

усиливающих воздействие речи  Иоанна, митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского «Быть Русским!» 

 2 

6. № 3 Практическое занятие 6 . Подбор аргументов к 

доказыванию тезиса.   Анализ ситуаций из литературных 

произведений: какие аргументы используют герои для 

обоснования своих позиций. 

2 

7. № 3 Практическое занятие 7 . Разработка структуры 

убеждающей речи определенной темы. 

2 

8. № 3 Практическое занятие 8.  Подготовка  к игре 

«Консультация ».  Импровизированная дискуссия по 

спорному вопросу.  

2 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

  

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:   

− ознакомление с рекомендованной литературой; 

− аналитическую работу при прослушивании  публичных выступлений разных жанров;   

−  подготовку текстов выступления и репетицию  перед произнесением; 
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− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины;  

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

- участие во внеаудиторных мероприятиях, проводимых кафедрой русского языка.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, осуществляется таким образом, чтобы студенты могли регулярно  повторять 

пройденный материал, законспектированный на лекциях,  применять  его в практической 

подготовке к выступлениям, уметь использовать при анализе речи других ораторов.    

  

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов: по 20 баллов за каждую 

контрольную работу по трем разделам), оценки за зачет  (40 баллов).  

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

        

   8.1.1. Примеры вопросов к контрольной работе   по 1 разделу. 

1. Какую роль в подготовке специалиста играет умение красноречиво говорить? 

2. Расскажите о коммуникативной модели общения? 

3. Чем публицистический стиль речи отличается от других стилей речи? 

4. Почему в основе публичного выступления лежит публицистический стиль речи? 

5. Что такое речевой этикет и какова его роль в публичном общении? 

6. Что такое риторика?  

7. Чем риторика сегодняшних дней отличается от риторики античности? 

8. В чем различие между устной и письменной формой речи? 

 

Контрольная работа №1. 

Максимальная оценка 20 баллов  (задание 1 – 5 б., задание 2 –  5б., задание 3 -10 

баллов ). 

   
1. Задание – риторическая практика: импровизированная самопрезентация «Чем я 

интересен и опасен для окружающих». 120-150 слов 

 2. Прочитайте концовки выступлений, отметьте неправильные.  

1. Все. До свидания. 2. А в заключение расскажу вам анекдот, который я недавно 

услышал З. .Вот и все. К сожалению, я очень многое не рассказал, потому что у меня было 

мало времени. 4.   Все, я закончил. Извините, если я говорил слишком долго. 5. До свидания. 

Хотелось бы, чтобы в следующий раз вы меня внимательнее слушали. Аудитория у вас 

невнимательная.  6.  Итак, будем работать – и все у нас получится. 7.   Желаю вам всем 

хорошо провести предстоящие праздники. Всего вам доброго! 8. Благодарю за внимание. 

Приятно было у вас выступать. 9. Если есть вопросы, я готов на них ответить.   10. Я 

заканчиваю на этом. Вижу, что вы уже все устали.  

3.  Контрольный тест « Речевой этикет»    

1. Выделите вопросы, содержащие речевую агрессию: 

 а) «У тебя опять ничего не получилось?»; б) «Ты в школу пришел, чтобы на уроках 

болтать?»; в) «И тебе не стыдно?»; г) «Который час?»; д) «Где вы были с 8 до 11?»;  

е) «Откуда ты явился?»; ж) «Какое тебе до этого дело?»; з) «Ты, конечно, не успеешь 

вовремя?»; и) «Ты успел купить хлеб?». 

2. Обозначьте способы речевой агрессии: 

   а) насмешка; б) ирония; в) дисфемизмы; г) тавтология; д) оксюморон; е) оскорбление;  

   ж) наклеивание ярлыков ; з) сквернословие; и) эвфемизмы. 
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3. Укажите формы похвалы:  

  а) эпиграмма; б) оценка; в) комплимент; г) одобрение; д) дифирамб; е) фельетон. 

4. Определите невербальные средства общения 

а) жесты; б) мимика; в) позы; г) интонация; д) междометия. 

5. Укажите уместное обращение преподавателя к студентам: 

Граждане студенты! Барышни! Леди и джентельмены! Уважаемые студенты! Студенты! 

6. Выделите приветствия: 

  а) «добрый день»; б)  «доброго здоровья»; в)  «доброе утро»; г)  «доброй ночи»; 

      д)  «доброго времени суток». 

7. Обозначьте нормы утешения: 

      а)  «не отчаивайся»; б) «не падай духом»; в) «все там будем»; г) «не погнушайтесь»; 

      д)  «не обессудьте». 

8. Определите пословицы, отражающие представления о речевом этикете: 

      а) «Своего спасиба не жалей, а чужого не жди»; б) «Лучше не договорить, чем 

переговорить»; в) «Ртом болезнь входит, а беда выходит»; г)  «Ласковое слово и кошке 

приятно»; д)  «Не все золото, что блестит». 

9. Укажите правила составления комплимента: 

  а) указание на лучшие качества собеседника; б) конкретность; в) небольшое 

преувеличение; г) указание на возраст; д) использование иронии. 

10. Укажите контактоустанавливающие средства общения: 

           а) улыбка; б) обращение; в) взгляд; г) поза; д) темп речи. 

  

 

  8.1.2. Примеры вопросов к контрольной работе  по 2 разделу 

1. Как вы понимаете понятие риторический идеал? 

2. Как можно распознать манипулирование? 

3. Что представляет собой риторический канон? 

4. Какие смысловые модели существуют для развития мысли в содержание? 

5. Роль вступления и заключения? 

6. Какие приемы привлечения внимания вы можете использовать в своей речи? 

7. В чем заключается сущность выразительных средств в речи? 

8. Какие выделяют разновидности  публичной речи  по цели высказывания? 

9. Какие общие требования к публичной речи? 

10. Правила составления информационной публичной речи. 

11. Что составляет технику речи и как можно работать над совершенствованием 

техники речи? 

 

Контрольная работа № 2   

Максимальная оценка 20 баллов  (задание 1  – 8 б., задание 2 –  4 б., задание 3 -8 

баллов ). 

 

1.Составьте схему публичного выступления, используя  приемы привлечения 

внимания,  на тему   «Заговори, чтобы я тебя увидел». 

2. Придумайте («изобретите»,  сформулируйте)   идею на тему     Цифровизация 

образования. 

3.  Прочитайте текст и напишите текст вступления к речи   с таким 

содержанием (учитывается использование выразительных средств речи). Четыре 

перспективные технологии  будут определять развитие мировой науки в 21 веке: 1).  

Информационно-компьютерные технологии,   радикально повлиявшие на многие области 

нашей жизни.   2). Биотехнологии – расшифровка генома человека и выяснение 

возможностей медицинского использования стволовых клеток. 3). Нанотехнологии,   
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позволяющие создавать физико-химические материалы и машины с новыми полезными 

свойствами. 5). Когнитивные технологии, развивающиеся на базе междисциплинарных 

когнитивных исследований.   

 

 8.1.3. Примеры вопросов к контрольной работе  по 3 разделу  

1. Что такое аргумент? 

2. Какие бывают аргументы? 

3. Чем различаются логическая и риторическая аргументация? 

4. Как выбор аргументов зависит от аудитории? 

5. В чем специфика убеждающей речи? 

6. Какие разновидности убеждающей речи? 

7. Какими способами можно разрешать разногласия в обществе? 

8. Каковы правила ведения дискуссии? 

9. Какие вопросы называют корректными и некорректными? 

 

Контрольная работа  № 3   

Максимальная оценка 20 баллов  ( задание-тест  – 5 б., задание- анализ 2 –  15б.)   

 

1. Тест «Немного теории» 

1. Укажите синонимы 

а) дискуссия; б) дебаты; в) спор; г) ссора; д) перепалка; е) прения; ж) дебаты; з) полемика;  

       и) собеседование; к) консультация. 

2.Обозначьте некорректные аргументы в споре: 

а) наклеивание ярлыков; б) ответный удар; в) игра на самолюбии; г) апелляция к чувству 

юмора; д) апелляция к жалости; е) игра в авторитеты; ж) опровержение фактами;     з) 

логические рассуждения. 

3.Укажите корректные приемы в споре: 

        а) подхват реплики; б) апелляция к чувству юмора; в) ссылка на авторитеты; г) ссылка на 

источники; д) софизм; е) апелляция к жизненному опыту; ж) сведение к абсурду;   

          и) алогизм; к) использование недоказанных аргументов. 

4.Установите соответствия типов споров и их определений 

1).   Полемика    2). Дебаты         3). Диспут 

а) Специально организованный  четко структурированный  публичный обмен мнениями на 

актуальные темы.  

б) Острый публичный спор, в котором проявляется непримиримость позиций  участников.   

в) Спор при обсуждении научных, литературных общественно-значимых вопросов. 

5.Определите невербальные средства общения: 

                  а) жесты;         б) мимика;               в) позы;         г) интонация;     д) междометия 
 

2. Анализ текста 

Проанализируйте речевое поведение участников дискуссии  «Этические проблемы 

современной науки» ( часть  видеозаписи дискуссии прослушивается на  контрольной 

работе:  канал «Культура  «Агора» от 31 октября 2020 года)   

https://smotrim.ru/video/2236663 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.2.  Вопросы для итогового контроля  освоения дисциплины 

 ( зачет с оценкой). 

Билет включает  2  вопроса по разделам  1-3.  Ответ на 1 вопрос   – 20 баллов, ответ 
на 2 вопрос  – 20 баллов. 

https://smotrim.ru/video/2236663
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1. Что включает в себе модель коммуникации?  

2. Чем различаются риторические принципы софистов и последователей Сократа? 

3. Какова схема создания периодической речи? 

4. Что является предметом современной риторики?   

5. Опишите  4 фундаментальных закона современной риторики.    

6. Как вы понимаете понятие риторический идеал? 

7. Объясните суть видов информации в тексте. 

8. Какие смысловые модели существуют для развития мысли в содержание? 

9. Что должно быть в тексте, чтобы он стал риторическим? 

10. Какие 3 средства создают ощущение живого общения с публикой-слушателем?   

11. Перечислите 4 вида убеждения   

12. Опишите структуру диалога.    

13. Как можно распознать манипулирование? 

14. Что представляет собой риторический канон? 

15. Какую роль играют  вступление и заключение выступления ( примеры)? 

16. Какие приемы привлечения внимания вы можете использовать в своей речи? 

17. В чем заключается сущность выразительных средств в речи? 

18. Какие выделяют разновидности  публичной речи  по цели высказывания? 

19. Какие общие требования к публичной речи? 

20. Правила составления информационной публичной речи. 

21. Что составляет технику речи и как можно работать над совершенствованием 

техники речи? 

22. Почему в основе публичного выступления лежит публицистический стиль речи? 

23. Что такое речевой этикет и какова его роль в публичном общении? 

24. Чем риторика сегодняшних дней отличается от риторики античности? 

25. В чем различие между устной и письменной формой речи? 

26. Что такое аргумент? Виды аргументов. Как выбор аргументов зависит от 

аудитории? 

27. В чем специфика убеждающей речи? Какие разновидности убеждающей речи? 

28. Какими способами можно разрешать разногласия в обществе? 

29. Каковы правила ведения дискуссии? 

30. Какие вопросы называют корректными и некорректными? 

 

8.3.Структура и примеры билетов для зачета с оценкой 

 

Зачет с оценкой  по дисциплине «Основы ораторского искусства» проводится в 1 

семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1-3 рабочей программы 

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

разделам.  

Пример билета 
 

«Утверждаю» 

зав. кафедрой русского 

языка    
                                    Л.И.Судакова 

«_23_» ___мая___  2021 

г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра русского языка 
Код и наименование направления подготовки: 18.03.01. 

Химическая технология 

Наименование дисциплины: Основы ораторского 

искусства 
Билет № 1 



12 
 

1.  Почему в основе публичного выступления лежит публицистический стиль речи? 

2. Правила составления информационной публичной речи. 

 

 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература.  
А. Основная литература 

1. Будко О.Ф. Основы риторики для юристов: Справочник. Практикум: учебное пособие/ 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014, - 156с. Эл ресурс сайт РХТУ  

https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1445  

2.   Ивин  А.А.  Риторика. Учебник и практикум для вузов. Изд-во Юрайт.-  2021..  Текст 

(Электронный ресурс): ЭБС Юрайт  https://urait.ru/viewer/ritorika-469713#page/1     

Б. Дополнительная литература 

3. Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: Учебное пособие.- Издательство 

"ФЛИНТА".- 2016.- 296с. – Текст (Электронный ресурс): ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/85847 

4. Борисова И.Н, Матвеева Т.В. Основы риторики. Эл. ресурс: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1090/1/umk_2003_005.pdf 

5. Виноградова С. М., Силин И. С. Риторика: учебник и практикум для вузов/ 

С.М.Виноградова. –  Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 316с. Текст (Электронный 

ресурс): ЭБС Юрайт   https://urait.ru/viewer/ritorika-469291#page/1 

6. Стернин И.А.   Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для тех, кто хочет 

научиться говорить. - Воронеж: «Истоки», 2011. - 169 с. Текст (Эл. Ресурс):    

http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Praktic

heskaja%20_ritorika.pdf 

 

9.2. Рекомендуемые  источники научно-технической информации 

  

 Презентации к лекциям 
 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Видеоматериалы 

 Аналитическая работа публичных выступлений: Г. Хазагеров.  Риторика Ленина и 

Сталина (часть 1). Lenin's rhetoric - part 1   
https://www.youtube.com/watch?v=9PnYLyLFmkY. 

 

 Технология проведения дебатов http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-

prezentacii-v-lifte.php ; https://www.youtube.com/watch?v=1Zl-XZtwetw  
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

 компьютерные презентации лекций и практических занятий – 24 (общее число 
слайдов – 280);

 разработанные сценарии интерактивных практических занятий (деловые игры: 
«Научная конференция», «Работодатель выбирает», «Дискуссия о языковой норме»); 
занятий по устному контролю («Конкурс ораторов», «Дебаты», Дискуссии на злободневные 
темы»). 

  

https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1445
https://urait.ru/viewer/ritorika-469713#page/1
https://e.lanbook.com/book/85847
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1090/1/umk_2003_005.pdf
https://urait.ru/author/vinogradova-svetlana-mihaylovna-1
https://urait.ru/author/silin-irina-sergeevna-1
http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Prakticheskaja%20_ritorika.pdf
http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Prakticheskaja%20_ritorika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9PnYLyLFmkY
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-prezentacii-v-lifte.php
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-prezentacii-v-lifte.php
https://www.youtube.com/watch?v=1Zl-XZtwetw%20
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз  

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам.  

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета,  которая  содержит  различные  издания  по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы.   

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов.  

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

          В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы ораторского 

искусства » проводятся в форме семинаров  и самостоятельной работы обучающегося.  

  

11.1.  Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Учебная   аудитория   для   проведения   практических   занятий   оборудована  

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью;   

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

 Презентации для лекций и семинаров 

 Будко  О. Ф. Основы риторики для юристов ( автор Будко О.Ф.). 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD. 

  проектор. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к практическим занятиям по дисциплине.  

 Будко  О. Ф. Основы риторики для юристов [Электронный ресурс] : Справочник 

: Практикум : Учебное пособие 2014. https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1445\ 

 Электронный курс-онлайн «Основы ораторского искусства» ( автор Будко О.Ф.) 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=236  

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=236
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п  
Наименование 

программного продукта  

Реквизиты 

договора 

поставки  

Количество 

лицензий  

Срок окончания 

действия 

лицензии  

1.  Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Outlook 

 OneNote  

 Access 

 Publisher  

InfoPath   

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020  

25 лицензий на 

ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах  

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта  

 2. Micosoft Office Standard 

2013  

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

25 лицензий на 

ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах  

бессрочная  

3. ABBYY FineReader 10 

Professional Edition 

Контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10 

25 лицензий для 

активации на 

рабочих 

станциях 

бессрочная  

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1.   

Значение 

риторики в 

деятельности 

молодого 

специалиста 

Знать: 

 особенности публицистического стиля речи;  

 историю риторики от античности до наших 

дней.  

Уметь: 

 изобретать содержание речи, создавать 

соответствующие смысловые модели и работать 

над словесным выражением содержания;  

 подбирать аргументы к доказыванию тезиса с 

учетом аудитории; 

 составлять монологическое высказывание, 

используя выразительные средства языка для 

усиления воздействия на слушателей;     

 вести диалог в  прениях, устанавливать 

контакт со слушателем. 

 

Оценка 

контрольной 

работы 

           20 баллов 

 

 

Оценка  за 

   зачет  
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13.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 
№ 301);  

-  
- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, 

Владеть: 

 способностью анализировать текст в 

соответствии с коммуникативными целями.      

Раздел 2.      

Общая риторика 

Знать: 

 особенности требований к речи  в российском 

обществе; 

 правила подготовки  публичного выступления 

на разных этапах; 

 правила работы над совершенствованием 

речевого аппарата.   

Уметь:  

 изобретать содержание речи, 

 создавать соответствующие смысловые модели 

и работать над словесным выражением 

содержания.   

Владеть: 

  способностью анализировать текст в 

соответствии с коммуникативными целями .     

Оценка 

контрольной 

работы 

           20 баллов 

 

Оценка  за 

   зачет  

 

Раздел 3.     

Мастерство 

монологической 

и диалогической  

публичной речи   

Знать : 

 сущность  и формы  диалогической риторики; 

 особенности убеждающей речи и правила 

аргументации; 

 основные стратегии и тактики спора;  

Уметь:  

 подбирать аргументы к доказыванию тезиса с 

учетом аудитории;  

 составлять монологическое высказывание, 

используя выразительные средства языка для 

усиления воздействия на слушателей;   

вести диалог в  прениях,   устанавливая контакт 

со слушателем.      

 Владеть:  

 навыками письменного и устного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 речевой культурой ведения дискуссий. 

  

Оценка 

контрольной 

работы 

           20 баллов 
 

Оценка  за 

   зачет 
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программам специалитета, программам магистратуры в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого 

совета университета от 28.06.2017, протокол № 9);  
- Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем Министра 

образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат  по направлению подготовки    

18.03.01 Химическая технология (профиль «Факультет нефтегазохимии и полимерных 
материалов») (ФГОС ВО),  рекомендациями Методической комиссии и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой русского языка РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к части дисциплин учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.    Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую языковую 

подготовку. 

Цель дисциплины − повышение общей и профессиональной культуры речевого 

общения специалиста, способного реализовывать свои коммуникативные потребности в 

современном обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

целесообразности и комфортности, личного достоинства, высокой общей и 

профессиональной культуры, уважения к другим людям.  
Задачи дисциплины: 

 совершенствование языковой личности (языковой, коммуникативной и общекультурной 
компетенций);  

 овладение литературными нормами современного русского языка;

 формирование речевой культуры в сфере учебно-научной деятельности;

 овладение деловым этикетом и навыками профессионального общения;

 развитие интереса к родному языку;

 формирование практической потребности в саморазвитии и совершенствовании личности. 
              Дисциплина  «Русский язык и культура речи» преподается в одном семестре.  

Контрольуспеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе.
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных  

компетенций и индикаторов их достижения:    
 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений: 

Наименование 

категории(группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Коммуникация УК- 4  

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает  основные способы 

сочетаемости лексических единиц и 

основные словообразовательные модели, 

русские эквиваленты основных слов и 

выражений 

профессиональной речи ; 

УК-4.2. Знает основные приемы и 

методы реферирования и аннотирования 

литературы по специальности, приемы 

работы с оригинальной литературой по 

специальности; 

УК-4.3. Знает пассивную и активную 

лексику, в том числе, общенаучную и 

специальную терминологию; 

необходимую для решения стандартных 

https://muctr.ru/abitur/bachelor/courses/180301/#npm
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УК-4.5. Умеет работать с оригинальной 

литературой по специальности со 

словарем; 

УК-4.8. Владеет навыками речевой 

деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной 

коммуникации, основами публичной 

речи. 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

знать: 

 функции языка как средства формирования мысли 

 специфику устной и письменной  речи; 

 стилевые черты и языковые особенности жанров научного и официально-делового 

стилей речи; 

 основные нормы литературного языка; 

 структурные единицы риторического текста и правила подготовки публичной речи; 

уметь: 

 различать типы текста и стили речи; 

 выделять структурные единицы научного текста; 

 составлять личные документы в соответствии с нормативными требованиями; 

 отличать кодифицированную речь от некодифицированной, находить речевые ошибки 

и устранять их в тексте; 

 подготовить устное публичное выступление; 

владеть: 

 навыком трансформации письменного текста в устную форму речи; 

 культурой научной и деловой речи в письменной и устной форме; 

 навыками грамотного письма на государственном русском языке; 

 навыками аргументации в публичной речи и приемами привлечения внимания 

аудитории. 

  

 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1 32,2 24 

Лекции 0,5 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 16,2 12 

Самостоятельная работа 2 75,8 57 

Контактная самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   
2 

75,8 56,8 

0,2 0,15 

Вид итогового контроля:  ЗАЧЕТ    
 
 

и 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п  Раздел дисциплины   ВСЕГО Лекции Практика СР 

1. Раздел 1.  Введение в предмет 23,8 5 3 15,8 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в предмет 

1.1.  Русский  язык  и культура  речи  как предмет, как  составляющая  жизненного  и 

профессионального  успеха.  Задачи  и  место  курса  в  подготовке  бакалавра,  специалиста  и 

магистранта. Проблема престижа и практической востребованности речевой культуры в наше 

время. Основные понятия дисциплины: язык, речь, речевая ситуация, культура речи и её 

составляющие: языковые нормы, функциональные стили и речевой 

этикет;структура  национального языка: литературный язык и нелитературные разновидности 

(жаргонизмы, диалектизмы, просторечие), отражение процесса цифровизации в языке и речи. 

1.2. Компоненты ситуации общения и успешность коммуникации Понятия общение и 

речевая ситуация. Модель коммуникации по Р.О. Якобсону. Модель Якобсона в общей 

структуре деятельности людей – профессиональной и общественной. Цели общения 

(коммуникативные цели). Что значит «достигнуть коммуникативной цели»? Различия в 

коммуникативной и языковой компетенции носителей языка. Позиция отправителя текста 

(говорящего или пишущего) и получателя текста (слушателя или читателя). Задачи участников 

общения. Цель общения: получение и передача необходимой информации. Взаимодействие, 

1.1. Русский  язык  и  культура  речи  как 

предмет, как составляющая 

жизненного и профессионального 

успеха 

8,8 2 1 5,8 

     

     

     

1.2. Компоненты ситуации общения и  

успешность коммуникации 

8 2 1 5 

     

1.3. Многообразие языковых средств. 

Отбор языковых средств, 

обеспечивающих эффективную 

Коммуникацию в определенной 

Ситуации. 

7 1 1 5 

     

     

     

     

2. Раздел 2. Культура научной речи и 

деловой речи 

Лингвистика научного текста 

Оформление научной работы 

Особенности официально-делового 

стиля. Письменные  формы деловой 

речи 

Устные формы деловой речи 

31,2 6 5,2 20 

     

2.1. 8 2 1 5 

2.2. 7 1 1 5 

2.3. 7,2 1 1,2 5 

     

     

2.4. 9 2 2 5 

3. Раздел 3. Нормативный  аспект 

культуры речи 

24 1 3 20 

     

3.1. Определение нормативности и 

вариантности.  Орфоэпические  нормы 

русского литературного языка 

6 1   5 

     

     

3.2. Лексические нормы РЛЯ, причины их 

нарушения 

6  1 5 

     

3.3. Грамматические нормы РЛЯ, случаи 

их нарушения 

6  1 5 

     

3.4. Орфографические  и  пунктуационные 

нормы РЛЯ 

6  1 5 

     

       4. 
Раздел 4. Правила подготовки 

публичной речи  29 4 5 20 

4.1. Правила   подготовки публичного 

выступления – монолога 

15 2 3 10 

     

4.2. Основы полемического мастерства 14 2 2 10 

 Всего  108 16 16,2 75,8 



6 
 

сотрудничество, конфликт отправителя и получателя текста. Полное и неполное понимание 

текста. Неспособность говорящего решить языковыми средствами поставленную задачу – 

наилучшим образом выразить свою мысль и неспособность получателя текста декодировать 

текст. Речевые ошибки и коммуникативные неудачи, возможные их причины. Коммуникативная 

компетенция носителя РЯ – умение строить и воспринимать устные и письменные тексты разных 

жанров в различных ситуациях общения, тем самым достигать своих целей, не нарушая 

принципов культуры, морали, коммуникативной комфортности. Языковая компетенция 

носителя РЯ – знание и соблюдение орфографических, орфоэпических, грамматических норм, 

знание значений и правил употребления слов. 

1.3. Многообразие языковых средств. Отбор языковых средств,обеспечивающих 

эффективную коммуникацию в определенной ситуации. Типы речевых ситуаций и 

функциональные разновидности современного русского языка. Официальные и неофициальные 

ситуации общения. Подготовленная и спонтанная речь. Формы речи (письменная и устная) и их 

специфика. Характер соотношения письменного и устного ряда речевых проявлений. Монолог и 

диалог (полилог). Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический). 

Разговорная речь. Язык художественной литературы. 

 

Раздел 2. Культура научной речи и деловой речи 

2.1. Лингвистика научного текста. Особенности научного стиля речи. Термины, особенности 

научной терминологии. Разновидности научного стиля (собственно-научный, учебно-научный, 

научно-информационный, научно-публицистический). Специфика использования элементов 

различных языковых уровней (лексического, морфологического, синтаксического) в научной 

речи. 

2.2. Оформление научной работы. Организация научного текста. Рубрикация текста: главы, 

разделы, названия отдельных частей. Оформление библиографии, цитат, сносок. Список 

использованной литературы (алфавитный, структурный). Включение источников на 

иностранных языках, включение словарей, справочников, ссылки на электронный документ. 

Виды компрессии научного текста: конспект, план, тезисы, виды рефератов. Жанры устной 

научной речи. Краткая характеристика реферативного сообщения, лекции и доклада. 

2.3. Особенности официально-делового стиля. Письменные формы деловой речи. 

Официально-деловой стиль речи, его лексико-грамматические особенности, речевые клише; его 

разновидности (подстили) и сферы функционирования (административная, правовая, 

дипломатическая), жанровое разнообразие. Новые явления в официально-деловом стиле. 

Строгость норм письменной формы делового общения. Жанры письменной деловой 

коммуникации. Канцелярский документ как особый тип текста и его языковые особенности: 

унификация языка и текста документа, языковые формулы официальных документов; 

интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Документы 

личного пользования (заявление, расписка, доверенность, ходатайство, автобиография, резюме). 

Служебная корреспонденция (деловое письмо и его виды, инструкция). Структура документа; 

правила составления документов; подготовка информационных и аналитических обзоров и 

дайджестов. Речевой этикет в деловой переписке. 

2.4. Устные формы деловой речи. Особенности устной деловой речи (сочетание элементов 

профессионального, делового и разговорного языков). Деловой речевой этикет и национальные 

особенности русского речевого этикета. Принцип вежливости Дж. Лича. Постулаты 

сотрудничества П.Д. Грайса и Р. Лакоф. Законы коммуникации и правила убеждения. Факторы, 

снижающие эффективность делового общения. Жанровые разновидности устной деловой речи 

(деловая беседа, презентация, переговоры, совещание, деловой разговор по телефону), их 

структурные и коммуникативные особенности. Основы межкультурной коммуникации в 

деловом общении. 

 

Раздел 3. Нормативный аспект культуры речи 

3.1. Определение нормативности и вариантности. Орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании русского 

литературного языка. Определение понятий кодификация и фактор социального престижа. 

Понятие вариантности языковой нормы. Правильность и мастерство речи. Разновидности 
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языковых норм. Произносительные нормы РЯ (орфоэпия). Основные правила произношения 

заимствованных слов, правила произнесения согласных звуков. Особенности русского ударения. 

Орфоэпические словари и справочники: словарь под ред. Р.И. Аванесова, новый орфоэпический 

словарь под ред.М.Л. Каленчук 

3.2. Лексические нормы РЛЯ, причины их нарушения. Значение слова и лексическая 

сочетаемость. Точность речи: правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по 

значению или по форме (синонимы, паронимы, омофоны). Функционально-смысловая 

принадлежность слова. Уместность использования слова в той или иной коммуникативной 

ситуации. Иноязычные слова в современной русской речи. Распространенные лексические 

ошибки: плеоназм и тавтология. Русская фразеология и выразительность речи. 

3.3. Грамматические нормы РЛЯ, случаи их нарушения. Особенности русского 

словообразования. Строгое соблюдение морфологических норм современного русского языка. 

Трудные случаи употребления имен существительных. Изменения, происходящие в 

употреблении числительных. Синтаксические нормы: трудные случаи именного и глагольного 

управления. Согласование подлежащего и сказуемого в формах числа. Употребление 

деепричастных оборотов. 

3.4. Орфографические и пунктуационные нормы РЛЯ. Орфографические и пунктуационные 

нормы, актуальные для делового письма: правописание приставок, суффиксов и окончаний 

разных частей речи, предлогов, частиц, употребление прописных букв, употребление знаков 

препинания в простом и сложном предложениях. 

 

Раздел 4. Правила подготовки публичного выступления. 

4.1. Правила подготовки публичного выступления – монолога. Особенности 

публицистического стиля речи. Риторический идеал современного человека. Понятие устного 

публичного  выступления, его виды  и общие требования к подготовке публичного выступления 

в зависимости от цели выступления: информационное (и рекламное) выступление, протокольно-

этикетное и правила подготовки поздравительных и приветственных речей. Особенности 

аргументирующей (убеждающей) речи, виды убеждающей речи. Выбор аргументов в 

зависимости от типа аудитории Основные этапы работы над речью. Изобретение содержания 

речи. Смысловые модели и способы их применения в выступлении. Расположение содержания 

речи. Вступление и заключение как композиционные части выступления. Словесное выражение 

содержания. Языковые средства выразительности как способ эффективного воздействия на 

слушателей. Оратор и аудитория: основы мастерства публичного произнесения речи. Роль 

техники речи в процессе работы над выступлением.. 

4.2. Основы полемического мастерства. Роль публичных дискуссий в современном обществе. 

Понятие спора, его цели и виды. Понятие аргументации как процесса доказательства и 

совокупности системы аргументов; правила аргументации. Основные стратегии и тактики спора. 

Подготовка к дискуссии и правила участия в ней. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Знать:       

- функции языка как средства формирования мысли; + + + + 

- специфику устной и письменной  речи; + +  + 

-   стилевые   черты   и   языковые   особенности   жанров 

научного и официально-делового стилей речи; 

 +  + 

- основные нормы литературного языка;  +  + 

- структурные единицы риторического текста и правила 

подготовки публичной речи 

+   + 

Уметь:     

- различать типы текста и стили речи; + +   
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- выделять  структурные единицы научного текста;   +  + 

-составлять деловые бумаги в  соответствии с 

нормативными требованиями; 

 + +  

-отличать кодифицированную речь от 

некодифицированной; находить речевые    ошибки    и 

устранять их в тексте; 

+ + + + 

- подготовить устное публичное выступление. + +  + 

Владеть:     

-  навыком  трансформации  письменного  текста в  устную 

форму речи; 

+ +  + 

- культурой  научной  и  деловой  речи  в  письменной  и 

устной форме; 

 +   

-навыками грамотного письма на государственном  

русском языке; 

+ + +   

- навыками аргументации в публичной речи и приемами 

привлечения внимания аудитории. 

   + 

Код наименования УК    Код индикатора 

достижения УК 

    

 

 

 

 

 

 

УК- 4  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1  Знает  основные 

способы сочетаемости 

лексических единиц и 

основные 

словообразовательные 

модели, русские 

эквиваленты основных слов 

и выражений 

профессиональной речи ; 

+ + +   

УК-4.2 Знает основные 

приемы и методы 

реферирования и 

аннотирования литературы 

по специальности, приемы 

работы с оригинальной 

литературой по 

специальности; 

  + +   

УК-4.3  Знает пассивную и 

активную лексику, в том 

числе, общенаучную и 

специальную 

терминологию; 

необходимую для решения 

стандартных; 

+ + + + 

 УК-4.5. Умеет работать с 

оригинальной литературой 

по специальности со 

словарем; 

+ 

 

+ +  
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УК-4.8. Владеет навыками 

речевой деятельности 

применительно к сфере 

бытовой и 

профессиональной 

коммуникации, основами 

публичной речи. 

+   + 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

№ №раздела Практические занятия Часы 

 дисциплины   

1. Введение в предмет Практическое занятие 1. Обсуждение темы 3 

 

 

«Прошлое, настоящее и будущее русского  

 языка».  

 Практическое занятие 2. Создание  

 письменных текстов  разных стилей речи.  

 Практическое занятие 3. Трансформация  

 письменного текста в устную форму и наоборот.  

2. 

Культура научной 

речи и деловой речи 

Практическое занятие 4.Анализ языковых 5,2 

 

особенностей научного текста. Составление 

конспекта статьи по специальности и изложение 

содержания статьи (по плану, ключевым словам).  

 

 

Практическое занятие 5. Составление  

 аннотации, реферата по  заданной научной  

 статье.  

 Практическое занятие 6. Выступление  с  

 реферативным сообщением (защита рефератов).  

 Практическое занятие 7.Составление  

 заявления, автобиографии и резюме,  

 объяснительной записки, доверенности.  

 Практическое занятие 8. Деловая игра  

 «Собеседование с работодателем».  

3. Нормативный Практическое занятие 9.Орфографическое 3 

 аспект культуры тестирование. Миниконтрольные работы по  

 речи  видам норм.  

 

 

Практическое занятие 10. «Толкование  

 терминов по специальности». Миниконтрольные  

 работы по видам норм.  

4. Правила подготовки Практическое занятие 11.Правила составления 5 

 публичного публичной  речи. Структура публичного  

 выступления выступления (роль вступления и заключения,  

 

 

приемы привлечения и поддержания внимания  

 аудитории).  

 Практическое занятие 12-13. Выступление с  

 подготовленной дома публичной речью разных  

 жанров  и последующим её анализом.  

 Практическое занятие 14.Правила ведения  

 дискуссии. Анализ телепередач дискуссионного  

 характера.  

 Практическое занятие 15. Правила  
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 проведения дебатов.  

 Практическое занятие 16 .Проведение  

 обсуждения заранее заданной темы.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:   

 ознакомление с рекомендованной литературой, работу с электронно-библиотечными 

системами ЭБС «Лань»;   
- регулярную проработку теоретических сведений, полученных на практических 
занятиях, учебного материала и подготовку к выполнению контрольных работ по 
разделам курса;
-  подготовку к интерактивным формам проведения занятий;

-- участие во внеаудиторных мероприятиях РХТУ им. Д.И. Менделеева,совершенствующих 

речевую культуру студентов: конкурс ораторов, Олимпиада по русскому языку, научная 

студенческая конференция, поэтические уроки. 
 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника.  

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных работ  -  

60 баллов (по 20 баллов за каждую контрольную работу). 40 баллов – зачет с оценкой. 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы.  

 (Составление учебных рефератов-конспектов по научной статье  по выбору учащегося). 

1. Язык и общество 

1) 1.Кирилина А. «Глобализация и  судьбы языков» // ЛГ, 8-12.02.2012, №5. – С.136-141 

2) 2.Химик В.В. «Национальная идея и русский язык»//Политическая лингвистика, 

Екатеринбург. Вып.3, 2008, С.9-16. 

2. Язык и мышление 

1) Гаспаров М. «Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность»; сб. „Российская 

интеллигенция: история и судьба“. М.: Наука, 1999.- С.1-8.     

https://imwerden.de/pdf/gasparov_intellektualy.pdf 

2) Стрельникова Л. «Цифровое слабоумие» // ж.Химия и жизнь.-  2014.- №.12. 

https://hij.ru/read/articles/man/5210/  

3) Лихачев Д.С. Интеллигентность». Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре.  – 

М., 2006, С. 61-71.  

4) Семеновских Т.В. «Клиповое сознание»-  феномен современности». Интернет-журнал 

«Науковедение»  https://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf  

5) Стернин И.А. Можно ли культурно формировать культуру в современной России? 

Сайт И.А. Стернина 

6) Химик В.В. «Ментальная инфантильность в русской социокультуре и речевой 

действительности»// МИРС, №1/2011.- С. 31  

7) Эпштейн М.Н. Амероссия. Двукультурие и свобода. Речь при получении премии 

«Liberty». Вступит. заметка Александра Гениса 

// Звезда, https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn 

https://magazines.gorky.media/zvezda
https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn
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8) Вербицкая Л.А. «Русский язык в России и за её пределами» // Русский язык за 

рубежом. № 3, 2014.  

9) Эпштейн М.Н. О гуманитарном изобретательстве. Опубликовано в журнале НЛО, 

2016 , №2    https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn 

3.Язык научного и делового общения 

1) Кортава Т.В. «Этический кодекс русского чиновника ХVII века»// РЯЗР, №1, 2014.- 

С.55-60 

2) Лебедев В.К. «Умеренность и аккуратность»// РЯЗР, №1, 2011.- С.44-48  

3) Д.С. Лихачев  Как писать. Письмо 21. «Письма о добром и прекрасном».- С.61-69. 

https://imwerden.de/pdf/lihachev_pisma_o_dobrom_2006_text.pdf 

4) Химик В.В. «Коммуникативно-речевые идеалы современного чиновника» 

//Филологический класс, 24/2010. -С.45-48 

4.  Роль языковой нормы в обществе  

1) Литневская Е.И. О языковой норме письменной речи и проблемах ее кодификации в 

начале ХХ1 века. Мир русского слова № 1 / 2018,  С. 30-34 

2) Лалетина А.О. Языковая норма в эпоху глобализации.  Ученые записки Казанского 

университета, Том 153, кн. 6, Гуманитарные науки, 2011.- С.220-228.  

3) .Стернин И.А.  Эмоция и оценка в семантике слова // Мир лингвистики и 

коммуникации: электронный научный журнал. - 2018, № 4. С. 75–96. Соавтор 

Д.Ю.Просовецкий.. 

4) Филимонова Е. Б.   Экология речевой культуры. 

http://www.informio.ru/publications/id3253/Statja-Yekologija-rechevoi-kultury 

5. Проблемы современной коммуникации 

1) Бартош А.В., Нечаева Е.А. « Комплимент как главное средство гармонизации 

межличностных отношений». - Вестник гуманитарного факультета Ивановского 

государственного химико-технологического университета. №3, 2008г. 

2) Воронцова Т. А. «Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-коммуникации». 

Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. №2, 2016.- С.109-

116 

3) Здорикова Ю.Н. «Речевая культура современного студенчества: необходимость 

исследования академической речи молодежи»; Известия высших учебных заведенифй 

Серия «Гуманитарныве науки».  2013.- С.319-323.  https://www.isuct.ru/e-

publ/gum/ru/node/620 

4) Еранцева Т.А «Анализ уровня речевой культуры студентов». 

https://core.ac.uk/download/pdf/38642595.pdf Сковородников А.П. «О предмете 

эколингвистики применительно к состоянию современного русского языка».  

5) Лекант П.А. Критическая ситуация в современной публичной речи.//Филологический 

класс, 24/2010. – С.43 

6) Сатина Т.В. Повышение уровня речевой культуры студентов как ключевой фактор их 

личностного и профессионального роста // Современные проблемы науки и 

образования. — Текст: электронный, 2019 № 5.- URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=29238 (дата обращения: 28.11.2019) — 

<URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2354.pdf>. — Текст: электронный 

  

8.2. Примеры контрольных вопросов 

для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы.  Максимальная оценка за 

контрольные работы 60 баллов (20 баллов за каждую).   

  Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение контрольных 

работ (максимальная оценка – 60 баллов),  реферата (максимальная оценка – 10 баллов) и оценки 

за экзамен 40 баллов). 

 

8.2.1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1 по 1 разделу 

  

https://magazines.gorky.media/nlo
https://magazines.gorky.media/authors/e/mihail-epshtejn
http://www.informio.ru/publications/id3253/Statja-Yekologija-rechevoi-kultury
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/94070
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/94070
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/377902
https://www.isuct.ru/e-publ/gum/ru/node/620
https://www.isuct.ru/e-publ/gum/ru/node/620
http://elib.fa.ru/art2019/bv2354.pdf
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Максимальная оценка 20 баллов (контрольная работа состоит из 2 частей: тест из 10 
 
вопросов по 1 баллу за ответ – 10 баллов  и работа с текстами №11 – 5 баллов, 12  -  5 баллов).. 
 

1. «Язык» - это ………………….. и «речь» - это……………………… Они находятся в 
отношении…………..  
2. Речевая ситуация  -  это ……………………., характеризуется …………………  
3. Отметьте ряды слов, в которых перечислены все лингвистические особенности 
русского языка: 1. Неподвижное ударение, отсутствие синонимов, флективность. 2. Редукция 

гласных, большое количество заимствований, смыслоразличительная функция порядка слов. 
3. Вялость артикуляции, выразительность, небольшое кол-во исключений. 4. Свободное 

ударение, лексическое богатство, активность артикуляции.  
4 .Укажите признаки мирового языка:  

Сознательное согласие принять данный язык как мировой. 2. Глобальность 
распространения языка. 3. Лингвистические качества языка. 4. Свободное 
заимствование слов из других языков.  

5. Литературный язык - это … 

6. Назовите особенности устной речи:  
1. Спонтанность создания. 2. Присутствие адресата в момент речи. 3. Высокая степень 

нормированности. 4. Стяженность и неполнота. 5. Полное развернутое выражение мысли. 
7. Что объединяет научный и официально-деловой стиль речи?  
8. Отметьте ряд слов, называющих особенности публицистического стиля речи:  

1). Объективность, безэмоциональность, обобщенность, точность. 2). Абстрактность, 
логичность, обобщенность, информативность. 3). Диалогичность, выразительность, 
эмоциональность, простота. 4). Логичность, образность, эмоциональность, доступность 

изложения. 
9. Сформулируйте  и запишите главную мысль текста: 

В нашем сложном и взаимозависимом мире  очень много тревожных проблем. И все же 

самая главная, на мой взгляд, перемена психологии людей. Очень тревожная проблема, 

которая возникла в ХХ веке,  пришла с ХХ веком. Это дегуманизация. «Де» обозначает 

«разрушение». Дегуманизация – процесс уничтожения гуманности.  Ужасные войны и 

испытания, которые перенесли народы в ХХ веке, привели к кризису гуманизма. Не любовь к 

ближнему движет человечеством. Сегодня преобладает рационалистическое мышление и 

многие думают лишь о том, как бы прожить собственную жизнь. И прожить её безбедно, без 

лишних усилий (по Д.С.Лихачеву).   
10.Определите стиль, форму и тип речи ( текст задания 9). 

11. Используя приемы диалогизации, трансформируйте текст из письменной формы в 

устную.     
Мораль – это один из способов регулирования человеческих отношений и поведения с 

помощью исторических сложившихся «неписанных» норм и правил, согласно которым 

поступки людей оцениваются как добрые или злые, справедливые или несправедливые, честные 

или бесчестные, достойные или недостойные, моральные или аморальные.  
Нормы и правила, складывающиеся веками в процессе общежития и совместной деятельности 

многих поколений разных народов и являющиеся одним из основных приобретений культуры, 

официально нигде не записаны и долгое время изустно передавались от отцов детям, от 

старших младшим, от одного поколения другому.  
12. Напишите связный текст «Я как языковая личность», ориентируясь на вопросы:.  

 Чем я отличаюсь как носитель русского языка, как русская языковая личность от других 

носителей русского языка (степень владения родным и неродными языками, владение 

механизмами памяти, говорения, аудирования; моё поведение в компании, среди людей: 

степень свободы, раскованности, владения собой; мои любимые книги, мое отношение к 

чтению, к искусству, мои увлечения)? Владею ли я всеми ресурсами РЯ, необходимыми мне 

для самовыражения и взаимодействия с другими людьми (владение стилями, нормами языка, 

интонацией, много ли и часто ли пишу, есть ли у меня дефекты речи)? Чему мне надо научиться, 

чтобы усовершенствовать мои коммуникативные взаимодействия?  
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8.2.2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2 по 2 разделу 

Культура научной и деловой речи  
Максимальная оценка 20 баллов (контрольная работа состоит из 2 частей: блиц-

опрос из 10 вопросов по 1 баллу за ответ и 10 баллов за выполнение заданий 2 - 4 ). 

 

1. Блиц-опрос:  
1) Перечислите основные характерные черты, различающие  научный и официально-

деловой  стили речи.    
2) Перечислите структурные  части научного текста?  
3) Назовите три жанра вторичного текста.  
4) По какому критерию классифицируются разновидности научного стиля речи?  
5) Чем реферат отличается от реферативного сообщения? 
6) Чем библиографическая аннотация отличается от авторской? 
7) Дайте названия документам по следующим определениям:  

 официальное сообщение причины, повлекшей проступок –  ............................; 

 удостоверяющий получение чего-либо–  ............................; 

  документ-просьба   ............................; 
8) Выпишите слова и словосочетания, употребляющиеся только в официально-деловом 

языке:  
  один-одинешенек,  терем, придумать фэнси, заявка на участие, заводище, факсик, распорядок 
дня, меланхоличный, делопроизводство, обусловить, денежки, получить командировку, 
составить документ, напишите свои хотелки, произвести наезд, наше решение. 

9) Выберите (из предложенных в скобках) термин, соответствующий дефиниции. 
Определите науку. Отметьте номер ошибочно составленной формулировки. 

 Выпускается много бумажных денег или количество товаров, которые продаются 
населению, уменьшается (обесценивание, девальвация, деструктуризация, инфляция, 
диссипация).  

 Сведения об условиях жизни и о начале и развитии заболевания, сообщаемые больным 
врачу (диагноз, анамнез, стеноз).  

 Научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, один круг вопросов (статья, 
монолог, монография, мониторинг) 

10) Отредактируйте предложение с точки зрения удобства его восприятия:  
Чтобы получить с должников необходимые в сущности для снабжения их же самих средства, 
жилищное агентство проводит постоянную работу по взысканию задолжностей через суд. 

  
2. Сократите данную информацию до тезиса – 2 б.  
Даже у самых смелых эволюционистов прошлого не хватало воображения, чтобы 

представить себе беспредельность развития мира, например, дарвинист Э. Геккель, 
утверждавший принцип развития на уровне живых организмов, нисколько не сомневался, что 

Вселенная вечна и неизменна, и эта точка зрения до сих пор находит сторонников в 
астрономии, хотя все более широкое признание получает эволюционная космология. 

  
3. Из предложений составьте текст и докажите его принадлежность к определенному 

подстилю речи.  Составьте назывной план текста – 5 баллов  
1. Ориентация на тесты с выбором ответов развивает у учащихся и студентов примитивизм 
мышления, формирует особое примитивное "тестовое мышление".  
2. Такие тесты можно выполнить, просто угадав.  
3. Но  можно ответить "сообразив".  
4. В любом случае, результат тестирования в крайне малой степени отражает собственно 
знания.  
5. Он скорее отражает сообразительность, «нахватанность», поверхностное знакомство с 
предметом.  
6. Такими тестами мы отвращаем детей от творческого мышления, от необходимости 
получить систематическое, углубленное знание. (И.А.Стернин). 
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4. Объясните действие коммуникативного закона   зависимости эффективности 
общения от объема коммуникативных усилий   и приведите пример его действия в 
деловом общении – 3 балла. 
   

8.2.3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3 по разделу 4 

Правила подготовки публичного выступления. 

    
 Выступление с убеждающей речью по заранее выбранной теме, подготовленной 

дома.  
Максимальная оценка  - 20 баллов (критерии оценки: структура речи, 

содержательность мысли, устность, аргументированность, убежденность).  
Оценка публичной речи формируются на основе соблюдения следующих требований: 

1. Четко сформулирован  тезис, который  доказывается.  
2. Подобрано  не менее 3 аргументов, доказывающих истинность тезиса.  
3. Эффективное вступление и заключение.  
4. Используются приемы привлечения внимания, приемы удержания внимания 
аудитории, приемы диалогизации.  
5. Используются средства выразительности. 
6. Способ произношения (чтение текста, с опорой на план, без опоры на текст).  
7. Соблюдение регламента (5 минут).  

Примерная тематика публичных выступлений. 
1. Искусственный интеллект и  развитие человечества? 
2. Высшее образование и личное благополучие?  
3. Дистанционное обучение: плюсы и минусы. 
4. Спасет  ли мир от пандемии  вакцина?  
5. Богатство материальное или духовное - цель современного общества? 

6. Возможно ли объединить человечество одним языком? 
7. Какая профессия станет профессией будущего?  
8. Риторика – искусство искать истину или  искусство обманывать? 
9. Человек – хозяин природы?  
10. Мат в речи изменяет жизнь людей?  
11. Лженаука проявляется в языке. 

12. «После хлеба самое важное для народа – школа» Ж.Дантон.  
13. «Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, 

который сам силен в науке, ею обладает и её любит» Д.И.Менделеев.  
14. «Русский ум всего ярче проявляется в глупостях»  В.О.Ключевский. 

15. «Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык» М.Ганди. 

  
       Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы.  

 

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

 

А. Основная литература 

 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.А. Русский язык. Культура речи. Русский язык 
и культура речи – учебник. – Изд-во «Феникс». Серия Высшее образование. – 2016.– 539 с.: 
ил. - ISBN 5-222-01358-8 : Б. ц. 
 
2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум. М.: 
Флинта; Наука. – 2018. – 315 с. 
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3. Будко О.Ф. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:  учебное пособие / О. Ф. 
Будко. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. - 120 с. : ил. - Библиогр.: с. 119-120. - ISBN 978-
5-7237-0852-5 Номер методического пособия: 4738n 
https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1100  
 

Б. Дополнительная справочная литература 

4. Басовская Е. Н. Стилистика и литературное редактирование : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Басовская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06922-8. — URL : https://urait.ru/bcode/493115 

5. Голуб И. Б.  Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное пособие / 

И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488907 (дата обращения: 28.02.2022) 

6. Современный русский литературный язык. Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. И. Максимов [и др.] ; под редакцией В. И. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 513 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7870-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488664 

7. Русский язык и культура речи : учебник для вузов / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, 

И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03822-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488634 

8. Химик В. В., Волкова Л. Б.   Культура речи. Научная речь/ Учебное пособие для вузов.-2-е 

изд., испр. и доп., - С-Пб, - 2022, - 271с. / Гриф УМО ВО  Текст : электронный // ЭБС Юрайт    

https://urait.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-490882#page/1 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Презентации к лекциям 

 Методические рекомендации к подготовке деловой игры, публичному выступлению, 

проведению дискуссии 

 

Рекомендованные научные журналы: 

o «Химия и жизнь» ISSN 0130-5972. 

o «Наука и жизнь» ISSN печатной версии 0028-1263. Режим доступ 

https://www.nkj.ru/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 Грамматика русского языка- электронная версия Академической грамматики 

русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка) - 

[Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://rusgram.narod.ru 

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

o [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.gramota.ru 

 Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая миллионы текстов на русском языке - [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://www.ruscorpora.ru 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи - http://www.gramma.ru 

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей 

русского языка -[Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.slovari.ru 

 

Видеоматериалы 

http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31402&cid=11846 – лекция акад. А.А. Зализняка о 

берестяных грамотах 

https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1100
https://urait.ru/bcode/493115
https://urait.ru/bcode/488664
https://urait.ru/bcode/488634
https://urait.ru/author/himik-vasiliy-vasilevich-1
https://urait.ru/author/volkova-larisa-borisovna-1
https://urait.ru/viewer/kultura-rechi-nauchnaya-rech-490882#page/1
https://www.nkj.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31402&cid=11846
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http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31442&cid=11846 – лекция проф. Ю.Е. Прохорова о 

русском языке в поликультурном пространстве 

http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=33802&cid=11846 – лекция проф. С.Г. Тер-Минасовой 

«Язык – творец человека» 

http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-prezentacii-v-lifte.php 

https://lenta.ru/articles/2015/06/07/language/ Владимир Пахомов. Кофе на пути к среднему 

роду. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Zl-XZtwetw Технология проведения дебатов 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины: 

 

- видео- и тексты лекций, размещенных на платформе Moodle (общее число лекций 15); 

- банк контрольных заданий для текущего контроля освоения дисциплины по каждой теме 

(общее число заданий 100); 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины по каждой теме 

(общее число заданий 150); 

- банк контрольных заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

билетов – 35). 

 

 

 компьютерные презентации лекций и практических занятий – 24 (общее число слайдов – 

280); 

 банк тестовых заданий для текущего и итогового  контроля освоения дисциплины; 

 разработанные сценарии интерактивных практических занятий (деловые игры: «Научная 

конференция», «Работодатель выбирает», «Дискуссия о языковой норме»); занятий по устному 

контролю («Конкурс ораторов», «Дебаты», Дискуссии на злободневные темы»). 

             Создан Электронный курс-онлайн «Русский язык и культура речи»:  

 компьютерные презентации интерактивных лекций  

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины  

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения  

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=234  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

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

образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 

01.01.2022 составляет 1 719 785 экз . 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам.  

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

содержит  различные  издания по  основным  изучаемым дисциплинам и 

http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31442&cid=11846
http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=33802&cid=11846
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-prezentacii-v-lifte.php
https://lenta.ru/articles/2015/06/07/language/
https://www.youtube.com/watch?v=1Zl-XZtwetw
https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=234
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сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.   

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы студента..  

Для  освоения дисциплины используются следующие печатные и электронные 

информационные ресурсы: 

учебники и учебные пособия по основным разделам курса; 

учебно-методические разработки кафедры в печатном и электронном виде; 

электронные презентации к разделам лекционных курсов. 

          В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» проводятся в форме семинаров  и самостоятельной работы обучающегося.  

  

 

11.1.  Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Учебная   аудитория   для   проведения   практических   занятий   оборудована  

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, 

проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для 

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

 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Рабочая тетрадь по русскому языку и культуре речи ( автор Будко О.Ф.). 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD. 

  проектор. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к практическим занятиям по дисциплине. 

 Будко О.Ф. Русский язык и культура речи ( рабочая тетрадь) 2010 г. Электронный 

ресурс        https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1100 

 Будко, О. Ф. Основы риторики для юристов [Электронный ресурс] : Справочник : 

Практикум : Учебное пособие 2014. https://lib.muctr.ru/digital_library_book/1445\ 

 Электронный курс-онлайн «Русский язык и культура речи» ( авторы Л.И. Судакова, 

О.Ф.Будко): https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=234  

  

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

Примечание Возможность 

дистанц. 

использ-я 

1 

Microsoft 

Office Standard 

2013 

Контракт 

№ 62-

64ЭА/2013 бессрочная 

Лицензия на 

операционную 

систему Microsoft 

Windows 8.1. ПО, не 

принимающее 

нет 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=234
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прямого участия в 

образовательных 

процессах. 

2 

Microsoft 

Office 

Professional 

Plus 2019 

В составе: 

 Word 
 Excel 
 Power Point 
 Outlook 
 OneNote  
 Access 
 Publisher  
 InfoPath  

Контракт 

№ 28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах. 

нет 

 

№ п/п  
Наименование 

программного продукта  

Реквизиты 

договора 

поставки  

Количество 

лицензий  

Срок окончания 

действия 

лицензии  

1.  Microsoft Office 

Professional Plus 2019 

В составе: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Outlook 

 OneNote  

 Access 

 Publisher  

InfoPath   

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020  

Лицензия на ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах  

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта  

 2. Micosoft Office Standard 

2013  

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

Лицензия на ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах  

бессрочная  

 

 

12.ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

разделов Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

 Введение 

в предмет 

 

Знает функции языка как средства 

формирования мысли; специфику 

устной и письменной  речи. 

Умеет 

 различать типы текста и стили речи. 

Владеет 

навыком трансформации 

письменного  текста в  устную  форму 

речи. 

Оценка 

за контрольную работу №1 

20 баллов 
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Раздел 2.  
Культура 

научной 

и 

деловой речи 

 

Знает 

стилевые   черты   и   языковые 

особенности жанров научного 

и официально-делового стилей речи. 

Умеет 

Выделять структурные 

единицы научного текста; составлять 

личные документы  в  соответствии  с 

нормативными требованиями. 

 Владеет  культурой научной и деловой 

речи в письменной и устной форме. 

 

Оценка 

за контрольную работу №2: 

20 баллов 

 

 

Раздел3.  Знает 

основные нормы 

литературного языка. 

Умеет 

 отличать кодифицированную 

речь от некодифицированной, 

находить речевые ошибки и устранять 

их в тексте.  

Владеет 

 навыками грамотного письма 

на государственном русском языке. 

  

  

  

  

  

  

  

Нормативный 

аспект  культуры 

речи 

 

 

 

 

Раздел 4. 
Знает 

структурные единицы риторического   

текста и   правила подготовки публичной 

речи. 

Умеет 

 подготовить  устное  публичное 

выступление 

Владеет  

 правилами подготовки публичной речи и . 

приемами привлечения внимания 

аудитории. 

  

          

  

  

  

  

  

Оценка  

за контрольную работу №3-  

 20 баллов 

Правила 

подготовки 

публичного 

выступления 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

13.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

          Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. 

Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
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высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн). 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

 

«Русский язык и культура речи» 

18.03.01 Химическая технология (профиль «Технология и переработка полимеров») 

«Основная образовательная программа высшего образования 

-программа бакалавриата» 

Форма обучения: очная 

 

Номер изменения/ Содержание Основание внесения  

дополнения дополнения/изменения изменения/дополнения  

1.  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  

  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  

  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  

  протокол заседания Ученого  

  совета № от « » 22 г.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

18.03.01 «Химическая технология» профиль «Технологии нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных материалов», рекомендациями 

методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой 

аналитической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к базовой части дисциплин учебного 

плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области математики, физики, общей и неорганической химии. 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний по основным группам 

методов химического анализа, наиболее широко применяемых в промышленности и 

исследовательской работе, а также компетенций, необходимых химикам-технологам всех 

специальностей для решения конкретных задач химического анализа. 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ химических и некоторых 

физико-химических методов анализа; ознакомление с принципами работы основных 

приборов, используемых в физико-химических методах анализа; изучение метрологических 

основ аналитической химии; ознакомление с методами, широко используемыми в 

современной аналитической практике. 

Дисциплина «Аналитическая химия» преподается в 3 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

Наименов

ание категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 

Естественно-

научная 

подготовка 

ОПК-5 Способен осуществлять 

экспериментальные исследования и 

испытания по заданной методике, 

проводить наблюдения и измерения с 

учетом требований техники 

безопасности, обрабатывать и 

интерпретировать экспериментальные 

данные 

ОПК-5.1 Знает основные 

методы и приемы 

пробоотбора и 

пробоподготовки 

анализируемых объектов, 

методы разделения и 

концентрирования веществ 

ОПК-5.4 Умеет выбрать 

метод анализа для заданной 

аналитической задачи 
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ОПК-5.6 Владеет методами 

математической статистики 

для обработки результатов 

активных и пассивных 

экспериментов 

 

 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

− основные понятия, термины, методы и приемы качественного и количественного 

химического анализа;  

− теоретические основы физико-химических методов анализа;  

− принципы работы основных приборов, используемых для проведения качественного и 

количественного анализа; 

Уметь:  

− применять приобретенные практические навыки в профессиональной деятельности для 

решения конкретных задач;  

− проводить обоснованный выбор метода анализа с учетом целей и особенностей данной 

практической задачи; 

− проводить расчеты на основе проведенных исследований; 

− проводить метрологическую оценку результатов количественного химического анализа 

Владеть:  

− основами метрологической оценки результатов количественного химического анализа;  

− приемами интерпретации результатов анализа на основе квалиметрических оценок;  

− методологией химических и физико-химических методов анализа, широко 

используемых в современной аналитической практике;  

− основами системы выбора методов качественного и количественного химического 

анализа для решения конкретных задач. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,79 64,4 48,3 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Лекции 0,44 16 12 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

в том числе в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 1,33 48 36 

в том числе в форме практической подготовки     
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Самостоятельная работа 1,21 43,6 32,7 

Контактная самостоятельная работа (АттК из УП для зач / 

зач с оц.) 
1,21 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 

виды самостоятельной работы) 
43,2 32,4 

Вид контроля: - 

Экзамен (если предусмотрен УП) - - - 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
- 

- - 

Подготовка к экзамену. - - 

Вид итогового контроля:  Зачёт с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

рабо-

та 

1 Раздел 1. Идентификация ионов 

элементов в растворах 
26 6 - 6 14 

1.1 Введение в современную 

аналитическую химию. 
2,75 1 - 1 4 

1.2 Специфика задач аналитической 

химии. 
2,75 1 - 1 4 

1.3 Химические равновесия в 

гомогенных и гетерогенных 

системах, применяемых в 

аналитической химии 

 

4,75 
2 

 

- 

 

2 

 

3 

1.4 Качественные и количественные 

аналитические реакции с 

органическими аналитическими 

реагентами в анализе неорганических 

веществ. 

 

4,75 
2 

 

- 

 

2 

 

3 

 Раздел 2. Количественный 

химический анализ 

68 

 

8 

 

 

- 

40 

 

20 

 

2.1 Принципы и задачи количественного 

анализа. 

3,5 

 

0,5 

 

 

- 

2 

 

1 

 

2.2 Титриметрический анализ. Типы 

реакций, используемых в титриметрии. 

Требования, предъявляемые к ним. 

6 

 

1 

 

 

 

4 

 
3 

2.3 Реакции нейтрализации в 

количественном химическом анализе. 
10,5 1,5 - 8 4 

2.4 Аналитические реакции 

комплексообразования и осаждения в 

количественном химическом анализе. 

12 2  9 4 

2.5 Аналитические реакции окисления-

восстановления в количественном 

химическом анализе. 

12 2 - 9 4 

2.6 Ионообменная хроматография в 

количественном химическом анализе.  
10 1 - 8 4 

3. 

Раздел 3. Введение в физико-

химические (инструментальные) 

методы анализа.  

14 2  2 10 

3.1 Классификация инструментальных 

методов анализа (ФХМА). 

Аналитический сигнал как 

информативная функция состава 

вещества. 

1,25 0,5   3 

3.2 Аналитические и метрологические 

характеристики ФХМА 
4,5 1  2 3 
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3.3 Общая характеристика спектральных, 

электрохимических и 

хроматографических методов анализа 

2,25 0,5   4 

 ИТОГО 108 16  48 44 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Идентификация ионов элементов в растворах 

1.1 Введение в современную аналитическую химию. 

Аналитическая химия как основа методов изучения и контроля химического состава веществ 

в материальном производстве, научных исследованиях, в контроле объектов окружающей 

среды. Виды анализа. Элементный, молекулярный, фазовый и изотопный анализ. 

Количественный и качественный анализ органических и неорганических веществ. 

Химические, физико-химические методы анализа, их взаимосвязь, соотношение и 

применение. Аналитический сигнал как носитель качественной и количественной 

информации об объекте анализа. Постановка аналитической задачи. Алгоритм проведения 

анализа: отбор средней  пробы, подготовка пробы к анализу, измерение аналитического  

сигнала и его метрологическая оценка, расчет результатов анализа и их интерпретация.  

Примеры решения задач аналитического контроля в химической технологии, в анализе 

объектов окружающей среды и др. Понятия о современных методах элементного анализа: 

атомно-эмиссионный анализ, атомно-абсорбционный анализ, рентгенофлуоресцентный 

анализ. 

1.2 Специфика задач аналитической химии. 

Основные термины аналитической химии. Обнаружение. Определение. Анализ. 

Аналитические химические реакции как основа химического анализа. Качественные и 

количественные аналитические химические реакции. Требования, предъявляемые к ним. 

Специфика аналитических реакций, используемых в анализе. Аналитическая форма и 

аналитические признаки. Аналитические реакции и аналитические эффекты. Характеристики 

аналитических реакций: чувствительность, избирательность (селективность).  Групповые, 

общие, частные, характерные и специфические  реакции. Пути повышения избирательности и 

чувствительности аналитических реакций. 

1.3 Химические равновесия в гомогенных и гетерогенных системах, применяемых в 

аналитической химии. 

Основные типы реакций, применяемых в аналитической химии (осаждения, 

кислотно-основные, комплексообразования, окисления-восстановления). Состояние ионов 

элементов в растворах. Константы равновесия аналитических реакций: термодинамические, 

концентрационные, условные. Факторы, влияющие на химическое равновесие 

(комплексообразование, образование малорастворимых соединений, изменение степени 

окисления определяемого иона, влияние природы растворителя, ионной силы, температуры, 

состава раствора). 

Равновесия в аналитически важных протолитических системах. Константы 

кислотности и основности. Уравнения материального баланса. Вычисление рН растворов 

кислот и оснований различной силы, смесей кислот и оснований. Буферные растворы, 

используемые в химическом анализе: их состав, свойства (буферная емкость, область 

буферирования), расчет рН, применение в аналитической химии. 

Аналитические реакции комплексообразования, осаждения, окисления-

восстановления. Общие, ступенчатые и условные константы устойчивости комплексных 

соединений. Использование реакций комплексообразования в аналитической химии 

(обнаружение и количественное определение, маскирование). Использование реакций 

осаждения в аналитических целях. Константа равновесия реакций осаждения-растворения; 
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факторы, влияющие на растворимость осадков. Расчет условий осаждения и растворения 

осадков. Окислительно-восстановительные равновесия. Стандартный и реальный 

окислительно-восстановительные потенциалы.  

Химические и физико-химические способы определения рН растворов. Равновесия 

аналитических реакций комплексообразования и управление ими. Факторы, влияющие на 

направление окислительно-восстановительных реакций. Константа равновесия и ее химико-

аналитическое значение. Расчет коэффициентов побочных реакций. 

1.4. Качественные и количественные аналитические реакции с органическими 

аналитическими реагентами в анализе неорганических веществ. 

Органические аналитические реагенты (ОР). Классификация ОР по типу реакций с 

неорганическими ионами. Комплексообразующие ОР и строение их молекул: функционально-

аналитическая и аналитико-активная группы. Особенности и преимущества использования 

ОР, области применения. Дополнительно: теория действия комплексообразующих ОР, учет 

ионного состояния ОР и металла. Гипотеза аналогий и практические выводы из нее. Природа 

химической связи в комплексах ОР с ионами металлов и ее проявление в цветности 

комплексов. Реакции ОР с хромофорными элементами. Интенсивность окраски 

аналитических форм и интенсивность поглощения. Использование реакций органических 

реагентов в фотометрическом анализе. 

 

Раздел 2. Количественный химический анализ 

2.1. Принципы и задачи количественного анализа. 

Классификация методов количественного анализа. Требования, предъявляемые к 

химическим реакциям в количественном анализе. Этапы количественного определения. 

Характеристика результатов количественного химического анализа. Определение содержания 

вещества в растворе, расчетные формулы. Способы представления результатов анализа. Тесты 

на выявление систематических погрешностей в результатах количественного химического 

анализа. Пробоотбор и пробоподготовка. 

2.2. Титриметрический анализ. Типы реакций, используемых в титриметрии. 

Требования, предъявляемые к ним. 

Принцип титриметрии. Титрование и его этапы. Графическое изображение процесса 

титрования – кривые титрования, их виды. Скачок на кривой титрования, точка 

эквивалентности (Т.Э.) и конечная точка титрования (К.Т.Т.). Первичные и вторичные 

стандарты. Приемы титриметрического анализа: прямое и обратное титрование, косвенные 

методы. Типы реакций, используемых в титриметрическом анализе; требования, 

предъявляемые к ним.  

Дополнительно: инструментальные методы индикации ТЭ. Потенциометрическое титрование. 

Метод Грана. Другие способы установления конечной точки титрования. 

2.3. Реакции нейтрализации в количественном химическом анализе. 

Методы кислотно-основного титрования. Сущность метода кислотно-основного титрования. 

Кривые кислотно-основного титрования. Расчет и построение теоретических кривых 

титрования сильных и слабых одноосновных протолитов. Факторы, влияющие на величину 

скачка на кривых кислотно-основного титрования. Способы установления конечной точки 

титрования. Кислотно-основные индикаторы, интервал перехода окраски индикатора, 

показатель титрования (рТ). Правило выбора индикатора для конкретного случая титрования. 

Практическое применение реакций кислотно-основного взаимодействия. 

Потенциометрическое титрование на основе реакций кислотно-основного взаимодействия. 

Индикаторные погрешности и их оценка.  

2.4. Аналитические реакции комплексообразования и осаждения в количественном 

химическом анализе. 
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Использование комплексообразования в химическом анализе. Неорганические и 

органические лиганды. Комплексоны и их свойства. Условные константы устойчивости 

комплексонатов и их практическое использование. Обоснование выбора оптимальных 

условий комплексонометрического титрования. Кривые комплексонометрического 

титрования. Факторы, влияющие на величину скачка на кривых титрования. Способы 

установления Т.Э. и К.Т.Т. Металлохромные индикаторы, принцип их действия. Выбор 

индикатора для конкретного случая титрования. Аналитические возможности метода 

комплексонометрического титрования. Применение комплексонов в аналитической химии в 

качестве маскирующих агентов. Применение химических реакций комплексообразования в 

фотометрическом анализе, в методе кондуктометрического титрования. Реакции осаждения в  

количественном химическом анализе. Гравиметрический анализ. Теоретическое обоснование 

выбора оптимальных условий осаждения кристаллических и аморфных осадков. Применение 

химических реакций осаждения в методе потенциометрического титрования, в методе 

турбидиметрии. Особенности реакций комплексообразования (хелатообразования) ионов 

металлов с ЭДТА. Осадительное титрование. 

2.5. Аналитические реакции окисления-восстановления в количественном химическом 

анализе. 

Окислительно-восстановительная реакция и окислительно-восстановительный 

потенциал. Константы равновесия окислительно-восстановительных реакций. Выбор титранта 

и оптимальных условий титрования. Кривые окислительно-восстановительного титрования. 

Факторы, влияющие на величину скачка на кривой титрования. Индикация конечной точки 

титрования химическими и физико-химическими методами. Перманганатометрия. 

Характеристика метода. Условия проведения перманганатометрических определений. 

Вещества, определяемые перманганатометрическим методом. Достоинства и недостатки 

метода. Иодометрия. Характеристика метода, условия проведения иодометрического 

определения веществ. Достоинства и недостатки метода. Применение реакций окисления-

восстановления в методе потенциометрического титрования. 

2.6. Ионообменная хроматография в количественном химическом анализе. 

Требования, предъявляемые к реакциям ионного обмена. Изотерма ионного обмена. 

Выбор оптимальных условий ионообменного разделения веществ. Применение ионообменной 

хроматографии в аналитической химии органических и неорганических соединений: 

разделение, очистка, концентрирование и т.д. 

 

Раздел 3. Введение в физико-химические (инструментальные) методы анализа 

3.1. ФХМА – составная часть современной аналитической химии. 

Классификация физико-химических методов анализа. Аналитический сигнал как 

информативная функция состава вещества и его количества. Примеры аналитических 

сигналов и их измерений в ФХМА.  

3.2. Метрологические основы аналитических методов. 

Основные аналитико-метрологические характеристики методов и результатов анализа, 

способы их оценки: предел обнаружения, коэффициент чувствительности, нижняя и верхняя 

граница диапазона определяемых содержаний, селективность, прецизионность в условиях 

сходимости (повторяемости) и воспроизводимости, правильность, экспрессность. 

Обобщенные сведения о ГОСТ Р ИСО 5725 (2002). 

 3.3. Общая характеристка спектральных, электрохимических и хроматографических 

методов анализа. Представление о фотометрических, потециометрических методах анализа 

и ионнообменной хроматографии. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Раздел 

1 

Раздел 

2 
Раздел  3 

 Знать:     

1 

основные понятия, термины, методы и 

приемы качественного и количественного 

химического анализа 

+ + + 

2 
теоретические основы физико-химических 

методов анализа 
+ + + 

3 

принципы работы основных приборов, 

используемых для проведения 

качественного и количественного анализа 

+ + + 

 Уметь:     

4 

применять приобретенные практические 

навыки в профессиональной деятельности 

для решения конкретных задач 

+ + + 

5 

проводить обоснованный выбор метода 

анализа с учетом целей и особенностей 

данной практической задачи 

+ + + 

6 
проводить расчеты на основе проведенных 

исследований 
+ + + 

7 

проводить метрологическую оценку 

результатов количественного химического 

анализа 

+ + + 

 Владеть:     

8 

основами метрологической оценки 

результатов количественного химического 

анализа 

+ + + 

9 

приемами интерпретации результатов 

анализа на основе квалиметрических 

оценок 

+ + + 

10 

методологией химических и физико-

химических методов анализа, широко 

используемых в современной 

аналитической практике 

+ + + 

11 

основами системы выбора методов 

качественного и количественного 

химического анализа 

+ + + 

 

В результате освоения дисциплины 

студент должен приобрести следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
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12 

ОПК-5.1 Знает основные методы и приемы 

пробоотбора и пробоподготовки 

анализируемых объектов, методы 

разделения и концентрирования веществ 

ОПК-5.4 Умеет выбрать метод анализа для 

заданной аналитической задачи 

ОПК-5.6 Владеет методами 

математической статистики для обработки 

результатов активных и пассивных 

экспериментов 

+ + + 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 
 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая 

технология» не предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Аналитическая химия». 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 

изучаемого в дисциплине «Аналитическая химия», а также дает навыки работы с основным 

лабораторным оборудованием и техники выполнения работ. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 36 баллов (максимально по 3 балла за каждую работу). Количество работ и баллов 

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

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 1 

 

Идентификация индивидуальных катионов в 

растворе. 

3 

2 Идентификация 2-х индивидуальных сухих 

солей, образованных одним из изучаемых 

катионов и одним из изучаемых анионов. 

3 

3 Раздел 2 

 

Количественный химический анализ на основе 

реакций кислотно-основного взаимодействия. 

Кислотно-основное титрование. Приготовление 

стандартных растворов HCl и Na2B4O7·10 H2O. 

3 

4 Кислотно-основное титрование. Стандартизация 

раствора HCl по раствору первичного стандарта 

Na2B4O7·10 H2O. 

3 

5 Кислотно-основное титрование. Определение 

содержания декагидратакарбоната натрия в 

образце. 

3 

6 Применение синтетических ионообменников для 

количественного определения солей различных 

3 



 11 

металлов в растворах. 

7 Количественный химический анализ на основе 

аналитических реакций комплексообразования. 

Приготовление стандартных растворов ЭДТА и 

ZnSO4. 

3 

8 Комплексонометрическое титрование. 

Стандартизация раствора ЭДТА. 

3 

9 Комплексонометрическое титрование. 

Определение содержания солей различных 

металлов в растворе. 

3 

10 Определение жёсткости воды 3 

11 Количественный химический анализ на основе 

аналитических реакций окисления-

восстановления. Перманганатометрия. 

Приготовление стандартных растворов KMnO4 и  

(NH4)2C2O4·H2O. 

3 

12 Перманганатометрия. Стандартизация раствора 

KMnO4 по раствору первичного стандарта 

(NH4)2C2O4·H2O. 

3 

13 Перманганатометрия. Определение содержания 

сульфата железа(II) в растворе. 

3 

14 Иодометрия. Определение содержания сульфата 

меди(II) в растворе. 

3 

15 Раздел 3 Фотометрическое определение солей меди в 

растворах на основе аналитических реакций 

комплексообразования. 

3 

16 Потенциометрическое титрование веществ на 

основе кислотно-основного взаимодействия.  

3 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах 

Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− регулярную проработку и повторение пройденного на лекциях учебного материала;  

− регулярную подготовку к лабораторным работам, в том числе выполнение домашних 

работ и индивидуальной домашней работы; подготовку к контрольным работам; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче зачёта с оценкой по дисциплине и лабораторного практикума по 

дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 24 баллов), лабораторного практикума 

(максимальная оценка 36 баллов) и итогового контроля в форме зачёта с оценкой 

(максимальная оценка 40 баллов). 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая 

технология» не предусмотрено выполнение реферативно-аналитической работы по 

дисциплине «Аналитическая химия». 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной контрольной 

работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы  составляет 24 

балла, по 8 баллов за каждую работу. 

 

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

8 баллов. Контрольная работа содержит 3 вопроса, по 2 или 3 балла за вопрос в 

зависимости от его сложности. 
 

Вопрос 1.1. 

1. В растворе какого реагента следует растворить осадок Сa3(PO4)2 для определения  в нем 

ионов Ca2+? 

2. Какое условие нужно обеспечить, чтобы действием гидрата аммиака разделить смесь 

катионов никеля и алюминия? 
 

Вопрос 1.2. 

1. Какую формулу нужно использовать для расчета рН в растворе уксусной кислоты? 

2. По какой формуле рассчитывают концентрацию ионов водорода в водном растворе 

гидрофосфата натрия? 
 

Вопрос 1.3. 

1. Какой из анионов – оксалат, фосфат или фторид при прочих равных условиях 

обеспечивает наибольшую полноту осаждения ионов бария?  

2. Какой из катионов – Ba2+, Ag+, Fe3+ - будет осажден наиболее полно при действии 

фосфата натрия на раствор его соли? 

 

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

8 баллов. Контрольная работа содержит 3 вопроса, по 2 или 3 балла за вопрос в 

зависимости от его сложности. 
 

Вопрос 2.1. 

1. С каким индикатором можно оттитровать 0,1000 М раствор H3PO4 до NaH2PO4? Ответ 

подтвердите расчетом. 

2. Какой индикатор следует использовать при определении содержания гидроксида 

натрия, если в растворе присутствует ацетат натрия? Ответ подтвердите 

соответствующими уравнениями реакций и расчетами. 
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Вопрос 2.2. 

1. По какой формуле рассчитывают количество моль эквивалента иона аммония при его 

определении формальдегидным методом? Приведите уравнения реакций, 

иллюстрирующих схему титрования. 

2. Титруют смесь гидроксида натрия и карбоната натрия раствором HCl с индикатором 

метиловым оранжевым. Какие компоненты смести при этом будут оттитровываться? 

Ответ подтвердите уравнениями соответствующих химических реакций. 

 

Вопрос 2.3. 

1. Рассчитать титр раствора H2SO4 по NaOH (T(H2SO4/NaOH)), если c (1/2 H2SO4) = 0,1000 

моль-экв/л. M(NaOH) = = 40 г/моль. 

2. Навеску NaOH 1,5238 г, загрязненную карбонатом (Na2CO3), растворили и разбавили 

дистиллированной водой до 100 мл в мерной колбе. На титрование 10,00 мл 

полученного раствора с индикатором метиловым оранжевым потребовалось 22,53 мл 

раствора HCl с T (HCl) = 0,003650 г/мл. На титрование такого же объема раствора с 

индикатором фенолфталеином потребовалось 18,50 мл HCl. Рассчитать процентное 

содержание Na2CO3 в NaOH. 

 

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

__ баллов. Контрольная работа содержит 3 вопроса, по 2 или 3 балла за вопрос в 

зависимости от его сложности. 

Вопрос 3.1. 

1. Напишите формулу для расчета окислительно-восстановительного потенциала в точке 

эквивалентности. Чему равно значение окислительно-восстановительного потенциала 

в точке эквивалентности при титровании 0,05 н. раствора I2 0,05 н. раствором Na2S2O3, 

если EI 2/2I
−

0 = 0,54B, аE
S4O6

2−
/2S2O3

2−

0 = 0,09B? Ответ подтвердите расчётом и запишите уравнения 

соответствующей химической реакции и полуреакций, изобразите ход кривой 

титрования. 

2. Напишите формулу для расчета реального окислительно-восстановительного 

потенциала от рН раствора. Чему равно значение реального окислительно-

восстановительного потенциала полуреакции восстановления пероксида водорода при 

рН 4? Ответ подтвердите расчетом. 

 

Вопрос 3.2. 

1. По какой формуле рассчитывают значение реального окислительно-

восстановительного потенциала полуреакции, если окисленная форма участвует в 

побочной реакции комплексообразования. Ответ подтвердите уравнениями 

химических реакций и полуреакций на конкретном примере. 

2. Как вычисляют число молей эквивалента K2Cr2O7 при определении иодометрическим 

методом? Ответ подтвердите уравнениями соответствующих химических реакций и 

полуреакций. Предложите физико-химический метод определения концентрации 

дихромата калия в растворе.  

 

Вопрос 3.3. 

1. Определение содержания  железа(II) в растворе проводят методом потенциометрического 

титрования. Сколько железа содержит образец, если навеска этого образца массой 0,1700 г 

после растворения и восстановления железа до железа (II) оттитрована 8,40 мл раствора 

перманганата калия с T(KMnO4/Fe) = 0,006200 г/мл? 

2. Объясните принцип ионного обмена. Приведите уравнения химических реакций. 

Перечислите известные вам типы ионообменников. 
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8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с оценкой).  

Итоговый контроль проводится в виде итоговой контрольной работы. Максимальное 

количество баллов за итоговую контрольную работу – 40 баллов. Билет итоговой контрольной 

работы содержит 5 вопросов: 1 вопрос – 9 баллов, вопрос 2 – 9 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, 

вопрос 4 – 9 баллов, вопрос 5 – 3 балла. 

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(зачет с оценкой).  

1. Основные положения протолитической теории. 

2. Термодинамическая, концентрационная и условная константы равновесия. 

3. Аналитические реакции и аналитические эффекты. Характеристики аналитических 

реакций: чувствительность, избирательность (селективность).  

4.  Групповые, общие, частные, характерные и специфические  реакции. 

5. Равновесия в аналитически важных протолитических системах. Константы 

кислотности и основности. 

6.   Вычисление рН растворов кислот и оснований различной силы, смесей кислот и 

оснований.  

7. Буферные растворы, используемые в химическом анализе: их состав, свойства 

(буферная емкость, область буферирования). 

8. Аналитические реакции комплексообразования. Общие, ступенчатые и условные 

константы устойчивости комплексных соединений. 

9. Использование реакций осаждения в аналитических целях. Константа равновесия 

реакций осаждения-растворения; факторы, влияющие на растворимость осадков. 

10. Окислительно-восстановительная реакция и окислительно-восстановительный 

потенциал. 

11. Константы равновесия окислительно-восстановительных реакций. 

12. Выбор титранта и оптимальных условий титрования.  Факторы, влияющие на 

величину скачка на кривой титрования. 

13. Индикация конечной точки титрования химическими и физико-химическими 

методами. 

14. Ионообменная хроматография в количественном химическом анализе. 

15. Требования, предъявляемые к реакциям ионного обмена. 

16. Изотерма ионного обмена. 

17. Выбор оптимальных условий ионообменного разделения веществ. 

18. Классификация физико-химических методов анализа. 

19. Аналитический сигнал как информативная функция состава вещества и его 

количества. 

20. Примеры аналитических сигналов и их измерений в ФХМА.  

21. Основные аналитико-метрологические характеристики методов и результатов 

анализа, способы их оценки. 

22. Общая характеристка спектральных методов анализа. 

23. Общая характеристика электрохимических  методов анализа. 

24. Общая характеристика хроматографических методов. 

25. Представление о фотометрических и потециометрических методах анализа. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 



 15 

 

8.4. Структура и примеры билетов для контроля освоения дисциплины (зачет с 

оценкой). 

 

Итоговый контроль проводится в 4 семестре в виде итоговой контрольной работы. 

Максимальное количество баллов за итоговую контрольную работу – 40 баллов. Билет 

итоговой контрольной работы содержит 5 вопросов: 1 вопрос – 9 баллов, вопрос 2 – 9 баллов, 

вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 9 баллов, вопрос 5 – 3 балла. 

 

Пример билета для вид контроля из УП: 

«Утверждаю» 

__________________ 
(Должность, наименование кафедры) 

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

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра аналитической химии 
18.03.01 Химическая технология 

 

Аналитическая химия  
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа. Учебник для вузов/ Под ред. О.М. 

Петрухина,- 2-ое изд., стереотипное, исправленное, -М.: ООО Путь, ООО ИД АЛЬЯНС, 2006. 

– 400 с. (базовый учебник) 

2. Кузнецов В.В. Аналитические реакции для идентификации ионов элементов в растворах. 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. -163 с.  

3. Практикум по физико-химическим методам анализа. Учебное пособие./ Под ред. О.М. 

Петрухина, 2-ое изд., стереотипное, исправленное. - М.: ООО Путь: ООО ИД АЛЬЯНС, 2006. 

– 248 с. (базовый учебник) 

Б. Дополнительная литература 

1. Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа. Учебник для 

вузов./ Под ред.О.М. Петрухина. - М.: Химия, 2001. – 496 с. 

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство./Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: 

Высшая школа, 2001. - 464с. 

3. Крылова Е.В. Задания по аналитической химии. Части I, II: Учебно – методическое 

пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003, 2004. – 40 с., 44 с. 

Ю.Ю. Лурье. Справочник по аналитической химии. Справ. изд. – М.:Химия, 1989. – 448 с. 

Кузнецов В.В., Ермоленко Ю.В., Семенова И.Н. Номенклатурные правила ИЮПАК в курсе 

аналитической химии. Химические методы анализа. Учебно-методическое пособие.- М. РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2004. – 72 с. 

6. Окислительно-восстановительное и комплексонометрическое титрование: 

практическое пособие по курсу аналитической химии./ Под. ред. В.В. Кузнецова. М. РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2007. – 60 с. 

 7.  Кузнецов В.В. Применение органических аналитических реагентов в анализе 

неорганических веществ. Учебн. пособие. – М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1972. – 145 с. 

8. Аналитическая химия. Химические методы анализа. Лаб. практикум. Под ред. Рогатинской 

С.Л., – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. – 96 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

Презентации к лекциям. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Полнотекстовые информационные ресурсы: 

 Издательство ELSEVIER на платформе Science Direct. 
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Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICAL ENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.sciencedirect.com. 

 Издательство American Chemical Society (ACS) 

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Жрналы по основным разделам химии и смежным областям знаний, включая химию 

широкого профиля, медицинскую химию, физическую химию, органическую химию, а также 

биохимию, биотехнологию и т.д. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://pubs.acs.org. 

 Издательство Taylor & Francis 

Блее 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе более 300 по техническим и 

естественным наукам. Охват с 1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.informaworld.com. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) Дступ к 

журналам: 

• «Nature» - с 1997 г. — наиболее прославленное научное издание широкого профиля, 

обладающее к тому же самым высоким индексом цитирования; 

• «Nature Materials» - с 2002 г. 

• «Nature Nanotechnology» - с 2006 г. 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

 Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Жрналы по всем областям 

знаний.  Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам РХТУ. 

 Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват — с 1997 г. по настоящее время. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. Доступ по IP-

адресам РХТУ. 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Журнал аналитической химии» ISSN 0044-4502 

− Журнал «Analytica Chimica Acta» ISSN 0003-2670 

− Журнал «Химико-фармацевтический журнал» ISSN 0023-1134 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://www.rusanalytchem.ru 

− http://www.chemical-analysis.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
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Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  

-видеозаписи лекций по аналитической химии доц. Семеновой И.Н. и доц. Ермоленко 

Ю.В. 

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

200); 

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

вопросов – 450); 

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

вопросов – 100). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

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

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1716243 экз.  

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Аналитическая химия» 

проводятся в форме лекций, лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

Штативы химические 
 

Химическая посуда: 

Пипетки Мора (вместимость 5; 10, 25 мл). 
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Пипетки мерные (объем 5; 10 мл). 

Бюретки (объем 25 мл). 

Колбы мерные (вместимость 50,0; 100,0 мл). 

Колбы Эрленмейера (объем 100 , 250, 500, 750, 1000 мл). 

Склянки для хранения растворов (объем 0,5; 1 л). 
 

Оборудование: 

рН-метр-милливольтметр рН-420 

Весы лабораторные ВЛТЭ-510С 

Микровесы ВЛ-120 М 

Титратор потенциометрический автоматический АТП-02 

Весы аналитические ВЛ-120-200 г. 

Фотометр КФК-2 

Микроскоп биологический монокулярный МикроВид  

Аквадистиллятор АЭ-25 
 

Вспомогательное оборудование: 

Бани водяные c электрическим подогревом. 

Хроматографические колонки с ионообменником КУ-2. 

Баня песочная лабораторная БП-1 

Колбонагреватели КН-250 

Сушилка для пробирок 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. Приемы работы в 

микрокристаллоскопии. Методические разработки по работе с оборудованием и на приборах 

химического анализа.  
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, ноутбук, принтер и программные средства; проектор и экран; 

копировальный аппарат; локальная сеть с выходом в Интернет. 
 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки и 

справочные материалы доступны на учебном портале moodle.muctr.ru; 

Портал аналитической химии (методики, рекомендации, справочники) 

http://www.chemical-analysis.ru/ 

http://analyt.chem.msu.ru/ 

Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Портал Аналитическая химия в России: 

 http://www.rusanalytchem.org/default.aspx 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ Наименование программного Реквизиты Количество лицензий Срок окончания 

http://www.chemical-analysis.ru/
http://www.chemical-analysis.ru/
http://analyt.chem.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.rusanalytchem.org/default.aspx
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п/п продукта договора 

поставки 

действия 

лицензии 

1. Micosoft Office Standard 2013 Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

нет ограничений бессрочно 

2. Неисключительная лицензия на 

использование WINHOME 10 

Russian OLV NL Each 

AcademicEdition  

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

нет ограничений  бессрочно 

3. Неисключительная лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenFclty ShrdSvr 

ALNG SubsVL OLV E 1Mth 

Acdmc AP AddOn toOPP 

Приложения в составе подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

657 лицензий для 

профессорско-

преподавательского 

состава ВУЗа. 

Соглашение Microsoft 

OVS-ES № V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта) 

4. Неисключительная лицензия на 

использование 

O365ProPlusOpenStudents ShrdSvr 

ALNG SubsVL OLV NL 1Mth 

Acdmc Stdnt STUUseBnft 

Приложения в составе подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Microsoft Teams 

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

26280 лицензий для 

студентов ВУЗа. 

Соглашение Microsoft 

OVS-ES № V6775907 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта) 

5. Неисключительная лицензия на 

использование Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year Educational 

License 

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

1600 лицензий для 

активации на рабочих 

станциях и серверах  

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта) 

6. Неисключительная лицензия на 

использование Kaspersky Security 

для виртуальных и облачных 

сред, Server Russian Edition. 20-24 

VirtualServer 1 year Educational 

License 

Контракт № 
28-

35ЭА/2020 
от 

26.05.2020 

20 лицензий для 

виртуальных и 

облачных сред 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 
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версию продукта) 

7. Неисключительная лицензия на 

использование Kaspersky Security 

для почтовых серверов Russian 

Edition. 1500-2499 MailAddress 1 

year Educational License 

Контракт № 
28-

35ЭА/2020 
от 

26.05.2020 

2000 лицензий для 

почтовых серверов   

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Идентификация 

ионов в растворе 

Знает: 

процессы формирования 

аналитического сигнала, основные 

понятия, термины, приёмы 

качественного анализа  

Умеет: 

применять приобретенные 

теоретические знания и практические 

навыки в практической 

деятельности.  

Владеет: 

методологией качественного 

анализа, алгоритмами качественного 

анализа, системой выбора 

качественного анализа для той или 

иной практической задачи 

Оценка за 

лабораторные работы 

Оценка за 

контрольную работу 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 

 

Раздел 2. Характеристика 

методов количественного 

анализа 

Знает: 

процессы формирования 

аналитического сигнала, основные 

понятия, термины, приёмы 

количественного анализа  

Умеет: 

применять приобретенные 

теоретические знания и практические 

навыки в практической 

деятельности.  

Владеет: 

методологией количественного 

анализа, алгоритмами 

количественного анализа, системой 

выбора количественного анализа для 

той или иной практической задачи 

Оценка за 

лабораторные работы 

Оценка за 

контрольную работу 

Оценка за 

индивидуальные 

домашние задания 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 

 

Раздел 3. Введение в физико-

химические методы анализа 

Знает:  

процессы формирования 

аналитического сигнала в 

спектральных методах анализа; 

рассмотрение принципов измерений 

в стандартных приборах этих 

методов; 

основы метрологии в соответствии с 

рекомендациями ИЮПАК. 

Умеет: 

применять приобретенные 

теоретические знания и практические 

навыки в практической 

Оценка за 

лабораторную работу 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 

 



 24 

деятельности.  

Владеет:  

методологией оптических методов 

анализа, используемых в 

современной аналитической 

практике 

оценкой возможностей метода 

анализа 

основными способами 

метрологической обработки 

результатов количественного 

химического анализа на основе 

ФХМА. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 

Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в 

действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), рекомендациями 
Методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 
Коллоидной химии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к обязательной части базовых 
дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 
имеют теоретическую и практическую подготовку по дисциплинам высшей математики, 
физики, общей и неорганической, органической и физической химии (в первую очередь 
химической термодинамики). 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися базовых знаний в области 
термодинамики поверхностных явлений и свойств дисперсных систем и получение 
умений в части использования этих знаний при исследовании, проектировании и создании 
реальных систем, являющихся в большинстве случаев дисперсными. 

Задачи дисциплины – В задачи первой части дисциплины (разделы 1-4) входит 
рассмотрение особенностей поверхностных слоев, их термодинамических свойств, 
адгезии, смачивания, адсорбции, электрических явлений на поверхности. Во второй части 
дисциплины (разделы 5-7) основное внимание уделяется кинетическим свойствам 
дисперсных систем, вопросам агрегативной и седиментационной устойчивости, кинетике 
коагуляции, структурообразованию и структурно-механическим свойствам дисперсных 
систем. Рассматриваются также вопросы получения и свойства конкретных дисперсных 
систем. 

Дисциплина «Коллоидная химия» преподается в 5 или 6 семестре. Контроль 
успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 
частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

ОПК 

Код и наименование 
ОПК 

Код и наименование индикатора достижения 
ОПК 
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Естественно-
научная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 
изучать, 
анализировать, 
использовать 
механизмы 
химических реакций, 
происходящих в 
технологических 
процессах и 
окружающем мире, 
основываясь на 
знаниях о строении 
вещества, природе 
химической связи и 
свойствах различных 
классов химических 
элементов, 
соединений, веществ 
и материалов. 

ОПК-1.4. Знает основные законы и 
соотношения термодинамики поверхностных 
явлений, основные свойства дисперсных 
систем, основные методы исследования 
поверхностных явлений и дисперсных систем; 
ОПК-1.8 Умеет проводить расчеты с 
использованием основных соотношений 
термодинамики поверхностных явлений и 
расчеты основных характеристик дисперсных 
систем; 
ОПК-1.11 Владеет навыками проведения 
типовых физико-химических исследований и 
навыками решения типовых задач в области 
химической термодинамики, фазовых 
равновесий и фазовых переходов, 
электрохимии, химической кинетики 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
 

Знать: 
- признаки объектов коллоидной химии и их классификацию. 
- основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных явлений 
(термодинамика поверхностного слоя; адгезия, смачивание и растекание жидкостей; 
дисперсность и термодинамические свойства тел; адсорбция газов и паров, адсорбция из 
растворов).  
- основные теории физической адсорбции. 
- основные представления о строении двойного электрического слоя; природу 
электрокинетического потенциала; основные электрокинетические явления.  
- условия применимости закона Стокса; закон Эйнштейна – Смолуховского, 
гипсометрическое уравнение Лапласа. 
- природу седиментационной и агрегативной устойчивости; основные свойства растворов 
ПАВ как лиофильных систем; основные положения теории ДЛФО; причины и 
особенности быстрой и медленной коагуляции, концентрационной и нейтрализационной 
коагуляции. 
- типы структур, возникающие в дисперсных системах, причины и условия их 
образования; классификацию дисперсных систем по их реологическим свойствам. 
Уметь: 
- рассчитывать параметры, которыми характеризуют дисперсность. 
- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики 
поверхностных явлений. 
- рассчитывать основные характеристики пористой структуры. 
- рассчитывать величину электрокинетического потенциала по данным электроосмоса и 
электрофореза. 
- рассчитывать интегральную и дифференциальную кривые распределения частиц по 
размерам. 
- рассчитывать и анализировать потенциальные кривые парного взаимодействия частиц. 
- рассчитывать и измерять вязкость дисперсных систем. 
Владеть: 



5 
 

- представлениями о роли поверхностных явлений и дисперсных систем в технике и 
природе. 
- методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла. 
- знаниями о методах измерения адсорбции и удельной поверхности. 
 - знаниями об условиях применимости уравнения Гельмгольца – Смолуховского; 
- методами определения электрокинетического потенциала. 
- методом седиментационного анализа. 
- методами определения критической концентрации мицеллообразования; 
- методами исследования кинетики коагуляции. 
- методами измерения и анализа кривых течения. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.

ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,79 64,4 48,3 
Лекции 0,89 32 24 
Практические занятия (ПЗ) 0 0 0 
Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 24 
Самостоятельная работа 2,22 80 60 
Контактная самостоятельная работа 

2,22 
- - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (подготовка 
к лабораторным работам) 

80 60 

Вид контроля:  
Экзамен 1,0 36 27 
Контактная работа – промежуточная аттестация 

1,0 
0,4 0,3 

Подготовка к экзамену. 35,6 26,7 
Вид итогового контроля:  Экзамен 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Академических часов 
Всего Лек Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 
1 Раздел 1. Предмет и 

признаки объектов 
коллоидной химии 

2 2 - 1 

2 Раздел 2. 
Термодинамика 
поверхностных явлений 

35 8 8 19 

3 Раздел 3. 
Адсорбционные 
равновесия 

27 6 4 17 

4 Раздел 4. Электрические 
явления на 

16 4 4 8 
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поверхностях 
5 Раздел 5. Кинетические 

свойства дисперсных 
систем 

19 4 4 11 

6 Раздел 6. Агрегативная 
устойчивость и 
коагуляция дисперсных 
систем 

28 5 8 15 

7 Раздел 7. 
Структурообразование и 
структурно-
механические свойства 
дисперсных систем 

16 3 4 9 

8 Заключение 1 1 - - 
Итого 144 32 32 80 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Предмет и признаки объектов коллоидной химии 
Коллоидная химия - наука о поверхностных явлениях и дисперсных системах. 

Основные поверхностные явления: адгезия и смачивание, капиллярность, адсорбция, 
электрические явления на поверхностях и др. 

Основные признаки дисперсных систем - гетерогенность и дисперсность; 
поверхностная энергия; количественные характеристики дисперсности. Классификация 
дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды. 
Классификация свободнодисперсных систем по размерам частиц и по взаимодействию 
между дисперсионной средой и дисперсной фазой. Роль поверхностных явлений и 
дисперсных систем в природе, промышленности и, в частности, химической технологии. 

Раздел 2. Термодинамика поверхностных явлений 
Общая характеристика поверхностной энергии. Поверхностная энергия в общем 

уравнении 1-го и 2-го начал термодинамики. Поверхностное натяжение как мера энергии 
Гиббса межфазной поверхности. Поверхностное натяжение - характеристика природы 
соприкасающихся фаз и их взаимодействия. Свойства поверхностей жидких и твердых 
тел. Уравнение Гиббса-Гельмгольца для внутренней удельной поверхностной энергии 
(полной поверхностной энергии). Зависимость энергетических параметров поверхности от 
температуры. Процессы самопроизвольного уменьшения поверхностной энергии. 

Адсорбция и поверхностное натяжение. Связь величины адсорбции с параметрами 
системы: изотерма, изопикна и изостера адсорбции. Метод избытков Гиббса. 
Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса. Гиббсовская адсорбция. Частное 
выражение уравнения Гиббса. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 
вещества. 

Адгезия, смачивание и растекание жидкостей. Адгезия и когезия. Природа сил 
межфазного взаимодействия. Уравнение Дюпре для работы адгезии. Смачивание и 
краевой угол. Закон Юнга. Связь работы адгезии с краевым углом (уравнение Дюпре-
Юнга). Лиофильные и лиофобные поверхности. Методы определения краевых углов. 
Влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ) на смачивание. Растекание жидкостей. 
Коэффициент растекания по Гаркинсу. Эффект Марангони. Межфазное натяжение на 
границе между взаимно-насыщенными жидкостями и правило Антонова. Практическое 
значение адгезии, смачивания и растекания. 

Дисперсность и термодинамические свойства тел. Правило фаз Гиббса и 
дисперсность. Влияние кривизны поверхности на внутреннее давление тел (уравнение 
Лапласа). Поверхностная энергия и равновесные формы тел. Принцип Гиббса-Кюри. 
Закон Вульфа. Капиллярные явления (уравнение Жюрена), их роль в природе и 
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технологии. Методы определения поверхностного натяжения. Зависимость 
термодинамической реакционной способности от дисперсности. Уравнение Кельвина. 
Влияние дисперсности на растворимость, константу равновесия химической реакции, 
температуру фазового перехода. 

Получение дисперсных систем. Методы диспергирования. Уравнение Ребиндера для 
работы диспергирования. Адсорбционное понижение прочности (эффект Ребиндера). 
Гомогенная и гетерогенная конденсация. Метастабильное состояние. Энергия Гиббса 
образования зародыша новой фазы, критический радиус зародыша. Две стадии 
образования новой фазы. Связь кинетики образования новой фазы с пересыщением. 
Управление дисперсностью при гомогенной конденсации. Примеры получения 
дисперсных систем методами физической и химической конденсации. 

Раздел 3. Адсорбционные равновесия 
Классификация механизмов адсорбции (физическая адсорбция, хемосорбция и 

ионообменная адсорбция). Природа адсорбционных сил. Особенности составляющих сил 
Ван-дер-Ваальса (ориентационных, индукционных и дисперсионных) при адсорбции. 
Уравнение для потенциальной энергии взаимодействия атома (молекулы) с поверхностью 
тела. 

Адсорбция газов и паров на однородной поверхности. Закон Генри. Уравнение 
изотермы мономолекулярной адсорбции Ленгмюра и его анализ. Определение констант 
этого уравнения (линейная форма уравнения Ленгмюра). Уравнение Фрейндлиха. Теория 
полимолекулярной адсорбции Брунауэра, Эммета, Теллера (БЭТ), уравнение изотермы 
адсорбции, его анализ. Линейная форма уравнения БЭТ и расчет его констант. 
Определение удельной поверхности методом БЭТ. 

Адсорбция газов и паров на пористых материалах. Количественные характеристики 
пористых материалов. Пористые тела корпускулярной, кристаллической и губчатой 
структуры, методы их получения. Классификация пор по Дубинину и ее взаимосвязь с 
теориями адсорбции. 

Теория капиллярной конденсации. Капиллярно-конденсационный гистерезис. Расчет 
интегральной и дифференциальной кривых распределения объема пор по размерам. 

Особенности адсорбции на микропористых материалах. Потенциальная теория 
Поляни. Адсорбционный потенциал. Характеристическая кривая адсорбции. 
Температурная инвариантность и аффинность характеристических кривых. Обобщенное 
уравнение теории Дубинина объемного заполнения микропор, частные случаи этого 
уравнения (уравнение Дубинина-Радушкевича). Адсорбция газов и паров в химической 
технологии. 

Адсорбция поверхностно-активных веществ. Влияние строения молекул ПАВ на 
поверхностную активность, правило Дюкло-Траубе. Зависимость поверхностного 
натяжения от состава раствора при соблюдении закона Генри и уравнения Ленгмюра. 
Уравнение Шишковского. Уравнения состояния газообразных поверхностных 
(адсорбционных) пленок. Типы поверхностных пленок и определение их характеристик. 
Весы Ленгмюра. Факторы, определяющие агрегатное состояние адсорбционных пленок. 
Определение строения адсорбционного слоя и размеров молекул ПАВ. 

Раздел 4. Электрические явления на поверхности 
Двойной электрический слой (ДЭС), механизмы образования ДЭС. Соотношения 

между электрическим потенциалом и поверхностным натяжением (уравнения Липпмана). 
Электрокапиллярные кривые и определение параметров ДЭС по этим кривым. 

Общие представления о теориях строения ДЭС. Теория Гуи – Чепмена. Уравнение 
Пуассона-Больцмана для диффузной части ДЭС и его решение. Толщина диффузного слоя 
и влияние на нее различных факторов. Двойной электрический слой по теории Штерна, 
перезарядка поверхности. Примеры образования ДЭС. Мицеллы и их строение. 

Четыре вида электрокинетических явлений. Электрокинетический потенциал и 
влияние на него различных факторов. Уравнение Гельмгольца-Смолуховского для 
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скорости переноса при электроосмосе и электрофорезе. Эффекты, не учитываемые этим 
уравнением (поверхностная проводимость, электрофоретическое торможение, 
релаксационный эффект). Практическое использование электрокинетических явлений. 

Раздел 5. Кинетические свойства дисперсных систем 
Основы седиментационного анализа. Связь скорости осаждения частиц с их 

размером. Условия соблюдения закона Стокса. Седиментационный анализ 
полидисперсных систем. Кривая седиментации. Кривые распределения частиц по 
радиусам. Экспериментальные методы в седиментационном анализе. 

Молекулярно-кинетическая природа броуновского движения. Связь между 
среднеквадратичным сдвигом частиц и коэффициентом диффузии (закон Эйнштейна-
Смолуховского). Экспериментальная проверка закона Эйнштейна-Смолуховского. 
Следствия из теории броуновского движения. 

Седиментационно-диффузионное равновесие, гипсометрический закон. 
Седиментационная устойчивость дисперсных систем. 

Раздел 6. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем 
Общие вопросы устойчивости дисперсных систем. Седиментационная и 

агрегативная устойчивости систем. Лиофильные и лиофобные системы: самопроизвольное 
образование одних и необходимость стабилизации других. Критерий лиофильности 
систем по Ребиндеру-Щукину. 

Лиофильные дисперсные системы. Классификация и общая характеристика 
поверхностно-активных веществ. Термодинамика и механизм мицеллообразования. 
Строение мицелл ПАВ. Солюбилизация. Основные факторы, влияющие на критическую 
концентрацию мицеллообразования (ККМ). Методы определения ККМ. Применение 
ПАВ. 

Лиофобные дисперсные системы. Факторы устойчивости лиофобных систем. 
Быстрая и медленная коагуляция. Кинетика коагуляции по Смолуховскому. Определение 
скорости и времени половинной коагуляции. Зависимость числа частиц разного порядка 
от времени. 

Основные положения теории Дерягина, Ландау, Фервея, Овербека (ДЛФО). 
Расклинивающее давление и его составляющие. Энергия электростатического 
отталкивания при взаимодействии слабозаряженных поверхностей. Силы и энергия 
притяжения. Общее уравнение для энергии взаимодействия дисперсных частиц. 
Потенциальные кривые взаимодействия частиц в ионостабилизированных дисперсных 
системах. Потенциальный барьер и его зависимость от толщины диффузного слоя. 
Коагуляция в первом и втором минимумах. Нейтрализационная и концентрационная 
коагуляция. Порог быстрой коагуляции. Правило Шульце-Гарди. Закон Дерягина. 
Стабилизация дисперсных систем высокомолекулярными соединениями (ВМС) и ПАВ. 
Методы очистки промышленных и бытовых стоков, основанные на изменении 
агрегативной и седиментационной устойчивости дисперсных систем. 

Раздел 7. Структурообразование и структурно-механические свойства дисперсных 
систем 

Типы структур, образующихся в агрегативно-устойчивых и агрегативно-
неустойчивых дисперсных системах. Жидкокристаллическое состояние агрегативно-
устойчивых дисперсных систем. 

Возникновение объемных структур в агрегативно-неустойчивых (лиофобных) 
дисперсных системах. Взаимосвязь между видом потенциальной кривой взаимодействия 
частиц (по теории ДЛФО) и типом возникающих структур. Коагуляционно-тиксотропные 
и конденсационно-кристаллизационные структуры. Переход одних структур в другие. 
Теория структурообразования (физико-химическая механика) как основа получения 
новых материалов. 
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Реологический метод исследования дисперсных систем. Основные понятия и 
идеальные законы реологии. Моделирование реологических свойств тел. Модель 
Максвелла, модель Кельвина-Фойгта, модель Бингама. 

Классификация дисперсных систем по структурно-механическим свойствам. 
Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Псевдопластические и дилатантные 
жидкости и твердообразные тела. Вязкость жидких агрегативно устойчивых дисперсных 
систем. Уравнения Эйнштейна, Штаудингера, Марка-Куна-Хаувинка. Реологические 
свойства структурированных жидкообразных и твердообразных систем. 

 
8. Заключение 

Поверхностные явления и дисперсные системы в химической технологии. 
Коллоидная химия и охрана окружающей среды. 

Общее количество разделов - 8. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Разделы дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 

 Знать: 
1. - признаки объектов коллоидной химии и их классификацию + + +     
2. - основные понятия и соотношения термодинамики поверхностных 

явлений (термодинамика поверхностного слоя; адгезия, смачивание и 
растекание жидкостей; дисперсность и термодинамические свойства тел; 
адсорбция газов и паров, адсорбция из растворов); основные теории 
физической адсорбции 

 +      

3. - основные представления о строении двойного электрического слоя; 
природу электрокинетического потенциала; основные 
электрокинетические явления. 

   + + +  

4. - условия применимости закона Стокса;   +     
5. - закон Эйнштейна – Смолуховского, гипсометрическое уравнение 

Лапласа. 
  +     

6. - природу седиментационной и агрегативной устойчивости; 
- основные свойства растворов ПАВ как лиофильных систем; 
- основные положения теории ДЛФО; 
- причины и особенности быстрой и медленной коагуляции, 
концентрационной и нейтрализационной коагуляции. 

    + + + 

7. - типы структур, возникающие в дисперсных системах, причины и 
условия их образования; 
- классификацию дисперсных систем по их реологическим свойствам. 

     + + 

 Уметь: 
8. - рассчитывать параметры, которыми характеризуют дисперсность. + + +     
9. - проводить расчеты с использованием основных соотношений 

термодинамики поверхностных явлений. 
+ + +     

10. - рассчитывать основные характеристики пористой структуры.   +     
11. - рассчитывать величину электрокинетического потенциала по данным   +     
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электроосмоса и электрофореза. 
12. - рассчитывать интегральную и дифференциальную кривые 

распределения частиц по размерам.  
   +    

13. - рассчитывать и анализировать потенциальные кривые парного 
взаимодействия частиц. 

     +  

14. - рассчитывать и измерять вязкость дисперсных систем.       + 
 Владеть: 

15. - представлениями о роли поверхностных явлений и дисперсных систем в 
технике и природе. 

 + + +    

16. - методами измерения поверхностного натяжения, краевого угла.  +      
17. - знаниями о методах измерения адсорбции и удельной поверхности.  +      
18. - знаниями об условиях применимости уравнения Гельмгольца – 

Смолуховского; 
  +     

19. - методами определения электрокинетического потенциала.   +     
20. - методом седиментационного анализа.    +    
21. - методами определения критической концентрации мицеллообразования;     +   
22. - методами исследования кинетики коагуляции.      +  
23. - методами измерения и анализа кривых течения.       + 

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

 
Код и наименование ОПК 

Код и наименование индикатора 
достижения ОПК 

       

24. ОПК-1. Способен изучать, 
анализировать, использовать 
механизмы химических реакций, 
происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире, 
основываясь на знаниях о строении 
вещества, природе химической 
связи и свойствах различных 
классов химических элементов, 
соединений, веществ и материалов. 

ОПК-1.4. Знает основные законы и 
соотношения термодинамики 
поверхностных явлений, основные 
свойства дисперсных систем, 
основные методы исследования 
поверхностных явлений и 
дисперсных систем 

 + + + + + + 

25. ОПК-1.8 Умеет проводить расчеты 
с использованием основных 

+  + +  +  
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соотношений термодинамики 
поверхностных явлений и расчеты 
основных характеристик 
дисперсных систем 

26. ОПК-1.11 Владеет навыками 
проведения типовых физико-
химических исследований и 
навыками решения типовых задач в 
области химической 
термодинамики, фазовых 
равновесий и фазовых переходов, 
электрохимии, химической 
кинетики 

 +   +  + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 
 

6.2 Лабораторные занятия 
 

Лабораторный практикум по дисциплине «Коллоидная химия» выполняется в 
соответствии с учебным планом в 1 семестре и занимает 32 акад. часа для очной формы 
обучения. Лабораторные работы охватывают 6 разделов дисциплины. В практикум входит 
7 работ, примерно по 4 ч. на каждую работу и 4 часа выделено на защиту лабораторных 
работ. В зависимости от трудоемкости включенных в практикум работ, их число может 
быть уменьшено. 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материала, 
изучаемого в дисциплине «Коллоидная химия», а также дает знания о практическом 
применении основных закономерностей коллоидной химии и особенностях методов 
измерения основных коллоидно-химических характеристик. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 
составляет 35 баллов (максимально по 5 баллов за каждую работу). Количество работ и 
баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 
Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают. 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ часы 

1 2 

1. Исследование влияния поверхностно-активных веществ на 
смачивание и адгезию. 

или 
2. Исследование влияния строения молекул ПАВ на их 
поверхностную активность. Определение параметров 
адсорбционного слоя. 

4 

2 3 

3. Изучение адсорбции ПАВ из растворов на твердом 
адсорбенте. Определение удельной поверхности. 

или 
4. Хроматографическое разделение смеси ионов с помощью 
ионообменных смол. 

или 
5. Разделение смеси полимера и минеральной соли и 
определение молекулярной массы полимеров методом гель-
хроматографии. 

4 

3 4 

6. Электрофоретическое определение электрокинетического 
потенциала. 

или 
7. Определение изоэлектрической точки гидроксида железа 
методом электрофореза. 

4 

4 5 

8. Дисперсионный анализ порошков методом седиментации в 
гравитационном поле. 

или 
9. Определение размеров частиц дисперсных систем 
турбидиметрическим методом. 

4 

5 6 10. Исследование мицеллообразования в растворах ПАВ. 4 

6 6 11. Синтез гидрозоля гидроксида железа, изучение его 
коагуляции и стабилизации. 

4 

7 7 12. Исследование вязкости структурированной жидкости с 4 
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помощью капиллярного вискозиметра. 
или 

13. Исследование реологических свойств неньютоновских 
жидкостей с помощью ротационного вискозиметра. 

8 - Защита выполненных лабораторных работ 4 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Рабочей программой дисциплины «Коллоидная химия» предусмотрена 
самостоятельная работа обучающегося бакалавриата в объеме 80 ч в семестре и 36 ч для 
подготовки к экзамену для очной формы. Самостоятельная работа проводится с целью 
углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 
цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− выполнение индивидуального (домашнего) задания; 
− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  
− подготовку к сдаче лабораторного практикума по дисциплине; 
− подготовку к сдаче экзамена. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, обучающимся лучше всего осуществлять на весь период изучения, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 
указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 16 баллов), лабораторного практикума 
(максимальная оценка 35 балла), выполнения индивидуального (домашнего) задания 
(максимальная оценка 9 баллов) и итогового контроля в форме экзамена (максимальная 
оценка 40 баллов). 

 
8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

8.1.1. Примеры индивидуальных (домашних) заданий 
На первом лабораторном занятии каждый студент получает индивидуальное 

домашнее задание в форме комплекта из 18 задач по всем основным разделам программы 
(используется учебное пособие Коллоидная химия. Практикум и задачник/ Под ред. В.В. 
Назарова и А.С. Гродского. М.: «Лань», 2019. - 434 с). Задачи решаются самостоятельно, 
консультации проводятся по мере необходимости. Результаты решения первой половины 
задач студенты передают ведущему преподавателю для проверки на 4 лабораторном 
занятии, результаты решения второй половины – на 6 занятии. 

Верное решение всех 18 задач домашнего задания оценивается 9 баллами. 
 

Примеры домашних заданий 
 

Номер группы _______                  Фамилия И.О. __________________________ 
ЗАДАНИЕ 
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Решить 18 нижеуказанных задач из учебного пособия: «Коллоидная химия. Практикум и 
задачник». Лань, 2019. 
 

В
ар

и
ан

т  
Номер главы 

1 2 3 4 5 6 
Порядковый номер задачи и ее номер в практикуме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

21 9(1) 22(1) 34(1) 42(5) 58(6) 60 71(10) 73(11) 3(6) 13(1) 20(11) 3(9) 16(1) 13(11) 3(1) 5(11) 8(1) 8(6) 

 
Выдано ____________ Преподаватель ___________ 

 
Сдано ____________ Баллы _________                      Сдано ____________ Баллы _________  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Номер группы _______                  Фамилия И.О. __________________________ 

ЗАДАНИЕ 
Решить 18 нижеуказанных задач из учебного пособия: «Коллоидная химия. Практикум и 
задачник». Лань, 2019. 
 

В
ар

и
ан

т  

Номер главы 
1 2 3 4 5 6 

Порядковый номер задачи и ее номер в практикуме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

22 9(2) 22(2) 34(2) 42(6) 58(7) 61(1) 67 73(12) 3(7) 13(2) 20(12) 3(10) 16(2) 13(12) 3(2) 6(1) 8(2) 9(1) 

 
Выдано ____________ Преподаватель ___________ 

 
Сдано ____________ Баллы _________                      Сдано ____________ Баллы _________  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Номер группы _______                  Фамилия И.О. __________________________ 

ЗАДАНИЕ 
Решить 18 нижеуказанных задач из учебного пособия: «Коллоидная химия. Практикум и 
задачник». Лань, 2019. 
 

В
ар

и
ан

т  

Номер главы 
1 2 3 4 5 6 

Порядковый номер задачи и ее номер в практикуме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

23 9(3) 22(3) 34(3) 42(7) 58(8) 61(2) 68 73(13) 3(8) 13(3) 20(13) 3(11) 16(3) 12(11) 3(3) 6(2) 8(3) 9(2) 

 
Выдано ____________ Преподаватель ___________ 

 
Сдано ____________ Баллы _________                      Сдано ____________ Баллы _________  

 
8.1.2. Примеры контрольных вопросов для самостоятельной подготовки 

 
При самостоятельной подготовке к выполнению лабораторных работ каждый 

студент письменно отвечает в своем лабораторном журнале на ряд контрольных вопросов, 
которые изложены в пособии «Коллоидная химия. Практикум и задачник» / Под ред.  В.В. 
Назарова и А.С. Гродского. М.: «Лань», 2019. - 434 с. К каждой лабораторной работе 
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сформулирован свой перечень контрольных вопросов (всего имеется 149 контрольных 
вопросов). 

 
Примеры контрольных вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Что изучает коллоидная химия и каковы признаки ее объектов? 
2. По каким признакам классифицируют объекты коллоидной химии? Приведите 

примеры дисперсных систем. 
3. Какие поверхностные явления изучает коллоидная химия?  
4. Что является мерой гетерогенности и степени раздробленности дисперсных 

систем? 
5. Какими параметрами характеризуют степень раздробленности и какова связь 

между ними? 
6. Что такое поверхностное натяжение и в каких единицах оно измеряется? 
7. Как зависит поверхностное натяжение от природы вещества, образующего 

поверхность (межмолекулярного взаимодействия)? 
8. Какие методы используются для определения поверхностного натяжения 

жидкостей и твердых тел? 
9. На чем основано измерение поверхностного натяжения жидкостей методом 

капиллярного поднятия? 
10. На чем основано измерение поверхностного натяжения жидкостей методом 

наибольшего давления пузырька воздуха? Положительным или отрицательным будет 
избыточное давление в жидкости на границе с воздушным пузырьком? 

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 
Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет 8 баллов за каждую. 
 

Пример задания по контрольной работе №1 
 

     1. Какие вещества называются поверхностно-активными? Укажите особенности 
строения молекул ПАВ.  Приведите примеры ПАВ и поверхностно-инактивных веществ. 
Дайте определение поверхностной активности как параметра. 
     2. Каковы причины поднятия (опускания) жидкостей в капиллярах? Приведите 
необходимые уравнения и дайте краткие объяснения. 
     3. Рассчитайте полную поверхностную энергию 200 г эмульсии бензола в воде с 
содержанием бензола 12% масс. и дисперсностью 2 мкм-1 при температуре 200С. 
Плотность бензола  0,858 г/см3, межфазное натяжение  28 мДж/м2,  d/dT = -0,13 
мДж/(м2.K). 
     4. Найдите поверхностное натяжение жидкости, если в капилляре из стекла с 
внутренним диаметром 1 мм она поднялась на высоту 12,8 мм.  Плотность жидкости равна 
0,81 г/см3. Исследуемая жидкость по поверхности стекла способна растекаться. 
 

Пример задания по контрольной работе №2 
 

     1. Приведите классификацию пористых адсорбентов по размерам пор. Какие теории 
описывают адсорбцию на пористых телах по этой классификации? 
     2. Каковы причины броуновского движения?  Каким параметром характеризуют 
интенсивность броуновского движения? От каких свойств системы зависит этот 
параметр? 
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     3. Адсорбция растворенного в воде ПАВ на поверхности раствор-воздух подчиняется 
уравнению Ленгмюра. При концентрации ПАВ c  0,1 моль/л степень заполнения 
поверхности  = 0,4.  Рассчитайте поверхностное натяжение при 300К и концентрации 
ПАВ в растворе, равной 0,2 моль/л. Молекула ПАВ занимает на поверхности площадь 

0s  0,2 нм2, поверхностное натяжение воды  71,66 мДж/м2. 

     4. Используя уравнение Гуи - Чепмена, рассчитайте значение потенциала на 
расстоянии 10 и 30 нм от межфазной поверхности. Дисперсионной средой является 
водный раствор  NaCl  с концентрацией 0c  5.10-4 моль/л (индифферентный электролит), 

Т =293К,  = 80,1,   = 0,03 В. 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (экзамен).  

 
Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей 

программы дисциплины и содержит 3 вопроса, ответы на вопросы 1 и 2 представляют 
собой изложение теоретического материала, тогда как ответ на вопрос 3 предполагает 
решение задачи. 1 вопрос – 15 баллов, вопрос 2 – 15 баллов, вопрос 3 – 10 баллов. 
Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (экзамена) 
 

1. Предмет коллоидной химии. Признаки объектов коллоидной химии. По-
верхностная энергия. Количественные характеристики дисперсности. Классификация 
дисперсных систем. Коллоидная химия и химическая технология. 

2. Поверхностное натяжение: термодинамическое определение, физический 
смысл, влияние природы взаимодействующих фаз. Вывод уравнения для полной 
(внутренней) энергии поверхностного слоя (уравнение Гиббса-Гельмгольца). Зависимость 
термодинамических параметров поверхностного слоя от температуры. 

3. Метод избытков Гиббса. Вывод фундаментального адсорбционного 
уравнения Гиббса. Гиббсовская адсорбция. Частное выражение уравнения Гиббса. 
Поверхностная активность; поверхностно-активные и поверхностно-инактивные 
вещества. 

4. Адгезия и смачивание; определения. Уравнение Дюпре для работы адгезии. 
Угол смачивания и уравнение Юнга. Уравнение Дюпре-Юнга для работы адгезии. 
Влияние ПАВ на адгезию и смачивание. Растекание, коэффициент растекания по 
Гаркинсу. 

5. Правило фаз Гиббса и дисперсность. Влияние кривизны поверхности 
(дисперсности) на внутреннее давление тел (вывод и анализ уравнения Лапласа). 
Капиллярные явления (уравнение Жюрена). 

6. Влияние дисперсности на термодинамическую реакционную способность. 
Вывод уравнения капиллярной конденсации Кельвина и его анализ. Влияние 
дисперсности на растворимость, температуру фазового перехода и константу равновесия 
химической реакции. 

7. Методы получения дисперсных систем: диспергирование и конденсация. 
Уравнение Ребиндера для работы диспергирования. Адсорбционное понижение 
прочности (эффект Ребиндера). Конденсация физическая и химическая. Энергия Гиббса 
образования зародыша новой фазы при гомогенной конденсации; роль пересыщения. 

8. Классификация механизмов адсорбции. Природа адсорбционных сил и их 
особенности при физической адсорбции. Вывод уравнения для энергии дисперсионного 
взаимодействия атома адсорбата с адсорбентом. Изотерма, изостера, изопикна адсорбции. 

9. Мономолекулярная адсорбция, форма изотермы адсорбции. Уравнение 
Генри. Основные положения теории Ленгмюра, вывод уравнения и его анализ. Линейная 
форма уравнения Ленгмюра. 
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10. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ: исходные положения, вывод 
уравнения изотермы и его анализ. Линейная форма уравнения БЭТ. Определение 
удельной поверхности адсорбентов, катализаторов и др. 

11. Количественные характеристики пористых материалов: пористость, 
удельная поверхность, размер пор. Пористые тела корпускулярной, кристаллической и 
губчатой структуры, методы их получения. Классификация пор по Дубинину и теории 
адсорбции. 

12. Адсорбция на пористых адсорбентах. Теория капиллярной конденсации. 
Капиллярно-конденсационный гистерезис. Расчет и назначение интегральной и 
дифференциальной кривых распределения объема пор по их размерам. 

13. Потенциальная теория адсорбции Поляни. Адсорбционный потенциал. 
Характеристическая кривая адсорбции. Температурная инвариантность и аффинность 
характеристических кривых. 

14. Особенности адсорбции на микропористых адсорбентах. Обобщенное 
уравнение теории Дубинина (теория объемного заполнения микропор), частные случаи 
этого уравнения (уравнение Дубинина-Радушкевича). Расчет общего объема микропор по 
изотерме адсорбции. 

15. Особенности адсорбции ПАВ на границе раздела раствор-воздух. Влияние 
строения молекул ПАВ на поверхностную активность (правило Траубе-Дюкло). За-
висимость поверхностного натяжения от концентрации ПАВ при соблюдении закона 
Генри и уравнения Ленгмюра. Вывод уравнения Шишковского.  

16. Поверхностное давление адсорбционной пленки ПАВ. Уравнения состояния 
двумерного газа на поверхности жидкости (вывод); различные агрегатные состояния 
адсорбционных пленок. Весы Ленгмюра и определение размеров молекул ПАВ. 

17. Ионообменная адсорбция. Природные и синтетические иониты. Класси-
фикация ионитов по кислотно-основным свойствам.  Полная и динамическая обменные 
емкости. Константа равновесия ионного обмена, уравнение Никольского. 

18. Вывод уравнения для скорости осаждения частиц в гравитационном поле. 
Условия соблюдения закона Стокса. Седиментационный анализ, расчет и назначение 
кривых распределения частиц по размерам. 

19. Природа броуновского движения. Понятие и определение среднеквад-
ратичного сдвига по выбранному направлению. Взаимосвязь между среднеквадратичным 
сдвигом и коэффициентом диффузии (вывод закона Эйнштейна-Смолуховского). 
Экспериментальная проверка закона. 

20. Седиментационно-диффузионное равновесие. Вывод уравнения 
(гипсометрический закон). Мера седиментационной устойчивости. Факторы, влияющие на 
седиментационную устойчивость дисперсных систем. 

21. Механизмы образования двойного электрического слоя (ДЭС). Соотно-
шения между электрическим потенциалом и поверхностным натяжением (вывод 
уравнений Липпмана). Электрокапиллярные кривые и определение параметров ДЭС. 

22. Общие представления о теориях строения ДЭС. Уравнение Пуассона-
Больцмана для диффузной части ДЭС и его решение для случая слабозаряженных 
поверхностей. Уравнение Гуи-Чепмена. 

23. Современная теория строения ДЭС (теория Штерна); роль специфической 
адсорбции, перезарядка поверхности. Примеры образования ДЭС. Строение мицеллы 
(формулы ДЭС). 

24. Электрокинетические явления. Электрокинетический потенциал. Уравнение 
Смолуховского для электроосмоса и электрофореза. Эффекты, не учитываемые 
уравнением Смолуховского (поверхностная проводимость, электрофоретическое 
торможение, релаксационный эффект). 

25. Два вида устойчивости дисперсных систем. Лиофильные и лиофобные 
системы. Критерий лиофильности по Ребиндеру-Щукину. Термодинамические и 
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кинетические факторы агрегативной устойчивости дисперсных систем. Примеры 
лиофильных и лиофобных дисперсных систем. 

26. Лиофильные дисперсные системы. Классификация и общая характеристика 
ПАВ.  Термодинамика и механизм мицеллообразования. Строение мицелл ПАВ в водных 
и углеводородных средах. Солюбилизация. 

27. Лиофильные дисперсные системы. Истинно растворимые и коллоидные 
ПАВ, их классификация. Мицеллообразование, строение мицелл; методы определения 
ККМ. Факторы, влияющие на ККМ ионных и неионных ПАВ. 

28. Лиофобные дисперсные системы. Факторы агрегативной устойчивости 
лиофобных систем. Быстрая и медленная коагуляция. Кинетика коагуляции по 
Смолуховскому (вывод уравнения). Определение константы скорости и времени 
половинной коагуляции. Зависимость числа частиц разного порядка от времени. 

29. Теория ДЛФО. Расклинивающее давление и его составляющие. Вывод 
уравнения для энергии электростатического отталкивания при взаимодействии 
слабозаряженных поверхностей. Потенциальные кривые взаимодействия частиц для 
агрегативно устойчивой и неустойчивой дисперсных систем. 

30. Природа сил притяжения и отталкивания между частицами в дисперсных 
системах. Вывод уравнения для энергии притяжения между частицами (теория ДЛФО). 
Константа Гамакера и ее физический смысл. Анализ зависимости суммарной энергии 
взаимодействия частиц от расстояния между ними. 

31. Факторы агрегативной устойчивости лиофобных дисперсных систем. 
Электролитная коагуляция (концентрационная и нейтрализационная коагуляция). 
Правило Шульце-Гарди и закон Дерягина. Способы стабилизации лиофобных дисперсных 
систем. 

32. Структурообразование в соответствии с теорией ДЛФО. Коагуляционно-
тиксотропные и конденсационно-кристаллизационные структуры. Условия перехода 
одних структур в другие. Классификация дисперсных систем по реологическим 
(структурно-механическим) свойствам. 

33. Ньютоновские жидкости, уравнения Ньютона и Пуазейля. Методы изме-
рения вязкости. Уравнение Эйнштейна для вязкости дисперсных систем, условия его 
применения.  

34. Реологический метод исследования структур в дисперсных системах. 
Реологические модели идеальных тел (модели Гука, Ньютона, Сен-Венана-Кулона). 
Кривые течения реальных жидкообразных и твердообразных структурированных систем. 

35. Моделирование реологических свойств тел, модель и уравнение Бингама. 
Кривые течения и вязкости жидкообразной и твердообразной структурированных систем. 
Ползучесть, предел текучести. 
 

Примеры задач 
 

Примеры задач по всем основным разделам программы приведены в учебном 
пособии Коллоидная химия. Практикум и задачник. / Под ред. В.В. Назарова и А.С. 
Гродского. М.: «Лань», 2019. - 434 с. 
1. Рассчитайте размер частиц ZnO, зная, что их растворимость на 7 % (масс.) больше 
растворимости крупных кристаллов. Межфазное натяжение при 298 К примите равным 
960 мДж/м2, плотность ZnO 5,60 г/см3. Молярная масса оксида цинка составляет 81,4 
г/моль. 
2. Рассчитайте полную поверхностную энергию 7 г эмульсии бензола в воде с 
концентрацией 75 % мас. и дисперсностью 1 мкм-1 при температуре 353 К. Плотность 
бензола составляет 0,858 г/см3, межфазное натяжение 26,13 мН/м, температурный 
коэффициент межфазного натяжения примите dσ/dТ = - 0,13 мДж/(м2·К).  
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3. Используя уравнение Гуи - Чепмена, рассчитайте значение потенциала на 
расстоянии 10 и 30 нм от межфазной поверхности. Дисперсионной средой является 

водный раствор NaCl с концентрацией 0c  5.10-4 моль/л (индифферентный электролит), Т 

=293К,  = 80,1,   = 0,03 В. 
4. Рассчитайте и постройте интегральную кривую распределения объема пор 
адсорбента по размерам, используя данные капиллярной конденсации метанола на 
силикагеле при 293К: 
p/ps                                   0,2     0,4     0,6     0,8     0,9     1,0 
А, моль/кг (адсорбция)  0,8     1,3     1,6     2,2     3,4     3,9 
А, моль/кг (десорбция)  0,8     1,4     2,0     3,0     3,7     3,9 
Плотность метанола   0,788 г/см3, поверхностное натяжение  22,6 мДж/м2. 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 
неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена. 
 

Экзамен по дисциплине «Коллоидная химия» проводится в 5 (6) семестре и 
включает контрольные вопросы по всем разделам рабочей программы дисциплины. Билет 
для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам. 
 
Пример билета для экзамена: 
 

«Утверждаю» 
Заведующий кафедрой 

коллоидной химии 
 

______   _В.В. Назаров _ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 
Кафедра коллоидной химии 

18.03.01 Химическая технология 

Коллоидная химия 
Билет № 1 

1. Поверхностное натяжение: термодинамическое определение, физический смысл, 
влияние природы взаимодействующих фаз. Вывод уравнения для полной (внутренней) 
энергии поверхностного слоя (уравнение Гиббса - Гельмгольца). Зависимость 
термодинамических параметров поверхности от температуры. 
 
2. Механизмы образования двойного электрического слоя (ДЭС). Соотношения между 
электрическим потенциалом и поверхностным натяжением (уравнения Липпмана). 
Электрокапиллярные кривые и определение параметров ДЭС. 
 
3. Рассчитайте удельную поверхность адсорбента по изотерме адсорбции азота, 
используя уравнение БЭТ.  Площадь, занимаемая молекулой азота в плотном монослое, 
составляет 16.10-20 м2. 

р/рs 0,0286 0,136 0,200 
                  А, моль/кг 2,16 3,02 3,33 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 
 

А. Основная литература 
1. Назаров, В. В. Коллоидная химия [Текст]: учебник / В. В. Назаров. - М.: ДеЛи плюс, 

2015. - 250 с. 
2. Коллоидная химия. Практикум и задачник : учебное пособие для вузов / В. В. Назаров, 
А. С. Гродский, Н. А. Шабанова [и др.] ; Под редакцией проф. В. В. Назарова и доц. А. С. 

Гродского. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022.  
2. Сборник задач по коллоидной химии [Текст]: учебное пособие / Н. Н. Гаврилова [и др.]. 

- М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. - 131 с. 
 

Б. Дополнительная литература 
 

1. Фролов, Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы 
[Текст]: учебник для вузов / Ю.Г. Фролов. - 3-е изд., стер., испр. Перепеч. с изд. 1989 г. 
- М.: Альянс, 2004. - 464 с.     

2. Гаврилова, Н. Н. Микроскопические методы определения размеров частиц дисперсных 
материалов [Текст]: учебное пособие / Н. Н. Гаврилова, В. В. Назаров, О. В. Яровая. - 
М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. - 51 с.  

3. Основные понятия и уравнения коллоидной химии [Текст]: учебное пособие / сост. А. 
С. Гродский [и др.]. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. - 40 с. 

4. Назаров, В. В. Тестовые задания по курсу коллоидной химии [Текст]: учебное пособие / 
В. В. Назаров, О. В. Жилина, А. С. Гродский. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. - 
130 с.  

5. Русанов, А.И. Лекции по термодинамике поверхностей: учебное пособие / А.И. 
Русанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-1487-1. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/6602. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

6. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии: учебник / Д.А. Фридрихсберг. — 4-е изд., 
испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2010. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1070-5. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4027. — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

7. Щукин, Е. Д.  Коллоидная химия: учебник для академического бакалавриата / Е. Д. 
Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 444 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01191-3. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/444075.  

 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
 Презентации к лекциям. 
 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 
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Научно-технические журналы: 

1. Коллоидный журнал ISSN: 0023-2912.  
http://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/kolloidnyj-zhurnal. 

2. Журнал физической химии. ISSN: 0044-4537. 
https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/ 

3. Advances in Colloid and Interface Science. ISSN: 0001-8686. 
https://www.journals.elsevier.com/advances-in-colloid-and-interface-science. 

4. Journal of Interface and Colloid Science. ISSN: 0021-9797. 
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-colloid-and-interface-science. 

5. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. ISSN: 0927-7757. 
https://www.journals.elsevier.com/colloids-and-surfaces-a-physicochemical-and-
engineering-aspects. 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 Издательство ELSEVIER на платформе ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com. 
 Издательство American Chemical Society (ACS) 

http://pubs.acs.org. 
 Международная издательская компания NaturePublishingGroup (NPG)  
http://www.nature.com. 
 Издательство Wiley-Blackwell 

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

http://www.springerlink.com.  
 Журнал SCIENCE 

http://www.science.com 
 Российская научная электронная библиотека  

http://www.elibrary.ru 
 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 16, (общее число слайдов 
234); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 462); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 462). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 
литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 
Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 716 243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 
литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 
справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 
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периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 
профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 
информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 
документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 
процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Коллоидная химия» 
проводятся в форме лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 
 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная традиционной учебной доской 
и/или электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 
звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая 
рабочие компьютерные места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к 
базам данных и выходом в Интернет. 

Учебные лаборатория поверхностных явлений и лаборатория дисперсных систем, 
оснащенные необходимой лабораторной мебелью, аквадистиллятором АЭ, сушилкой для 
пробирок и колб Stegler и установками, обеспечивающими выполнение лабораторных 
работ в соответствии с учебным планом. 

Установки (приборы) для определения поверхностного и межфазного натяжений, 
установки для определения краевых углов, в том числе гониометры ЛК-1 с програмным 
обеспечением для обработки данных, установки для определения критической 
концентрации мицеллообразования в растворах поверхностно-активных веществ, 
ионообменные колонки, установки для определения электрокинетического потенциала 
методом электрофореза, ротационные вискозиметры, капиллярные вискозиметры с 
насосом вакуумным N86 KN18.KNF, оптические микроскопы Биомед-5 с цифровой 
камерой Livenhuk, спектрофотометры однолучевые СФ-102, фотометры 
фотоэлектрические КФК-3-01, pH-метры милливольтметры рН-420,весы порционные 
ANDHT-500, мешалка магнитная без подогрева MM-135 Tagler, электрическая плитка 
IRITIR-8004, лабораторный высокоскоростной гомогенизатор-мешалка XNF-
DYSTEGLER, кондуктометры, торсионные весы. 
 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства:  
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Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 
принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 
копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 
раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 
лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 
материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 
изданий и диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 

 
11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 
Полный перечень лицензионного программного обеспечения представлен 

в основной образовательной программе. 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. Предмет и 
признаки объектов 
коллоидной химии 

Знает: 
- признаки объектов коллоидной химии и их 
классификацию. 
Умеет: 
- рассчитывать параметры, которыми 
характеризуют дисперсность. 
Владеет: 
- представлениями о роли поверхностных 
явлений и дисперсных систем в технике и 
природе. 

Оценка за 
индивидуальное 
(домашнее) задание, 
оценка за 
контрольную работу 
№1. 
Оценка за экзамен. 

Раздел 2.
Термодинамика 
поверхностных явлений 
 

Знает:  
- основные понятия и соотношения 
термодинамики поверхностных явлений 
(термодинамика поверхностного слоя; адгезия, 
смачивание и растекание жидкостей; 
дисперсность и термодинамические свойства 
тел; адсорбция газов и паров, адсорбция из 
растворов).  
Умеет: 
- проводить расчеты с использованием основных 
соотношений термодинамики поверхностных 
явлений. 
Владеет: 
- методами измерения поверхностного 
натяжения, краевого угла. 

Оценка за 
индивидуальное 
(домашнее) задание, 
оценка за 
контрольную работу 
№1, оценки за 
выполнение 
лабораторных 
работ. 
Оценка за экзамен. 

Раздел 3.
Адсорбционные 
равновесия 

 

Знает: 
- основные теории физической адсорбции. 
Умеет: 
- рассчитывать основные характеристики 
пористой структуры. 
Владеет: 
- знаниями о методах измерения адсорбции  
удельной поверхности.. 

Оценка за 
индивидуальное 
(домашнее) задание, 
оценка за 
контрольную работу 
№1, оценки за 
выполнение 
лабораторных 
работ. 
Оценка за экзамен. 

Раздел 4. Электрические 
явления на поверхности 

 

Знает: 
- основные представления о строении двойного 
электрического слоя; 
- природу электрокинетического потенциала; 
- основные электрокинетические явления.  
Умеет: 
- рассчитывать величину электрокинетического 
потенциала по данным электроосмоса и 
электрофореза. 
Владеет: 
- знаниями об условиях применимости 
уравнения Гельмгольца – Смолуховского; 
- методами определения электрокинетического 

Оценка за 
индивидуальное 
(домашнее) задание, 
оценка за 
контрольную работу 
№2, оценки за 
выполнение 
лабораторных 
работ. 
Оценка за экзамен. 
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потенциала. 

Раздел 5. Кинетические 
свойства дисперсных 
систем 

 

Знает: 
- условия применимости закона Стокса; 
- закон Эйнштейна – Смолуховского, 
гипсометрическое уравнение Лапласа. 
Умеет: 
- рассчитывать интегральную и 
дифференциальную кривые распределения 
частиц по размерам. 
Владеет: 
- методом седиментационного анализа. 

Оценка за 
индивидуальное 
(домашнее) задание, 
оценка за 
контрольную работу 
№2, оценки за 
выполнение 
лабораторных 
работ. 
Оценка за экзамен. 

Раздел 6. Агрегативная 
устойчивость и 
коагуляция дисперсных 
систем 

 

Знает: 
- природу седиментационной и агрегативной 
устойчивости; 
- основные свойства растворов ПАВ как 
лиофильных систем; 
- основные положения теории ДЛФО; 
- причины и особенности быстрой и медленной 
коагуляции, концентрационной и 
нейтрализационной коагуляции. 
Умеет: 
- рассчитывать и анализировать потенциальные 
кривые парного взаимодействия частиц. 
Владеет: 
- методами определения критической 
концентрации мицеллообразования; 
- методами исследования кинетики коагуляции. 

Оценка за 
индивидуальное 
(домашнее) задание, 
оценки за 
выполнение 
лабораторных 
работ. 
Оценка за экзамен. 

Раздел 7.
Структурообразование и 
структурно-
механические свойства 
дисперсных систем 

Знает: 
- типы структур, возникающие в дисперсных 
системах, причины и условия их образования; 
- классификацию дисперсных систем по их 
реологическим свойствам.  
Умеет: 
- рассчитывать и измерять вязкость дисперсных 
систем. 
Владеет: 
- методами измерения и анализа кривых 
течения. 

Оценка за 
индивидуальное 
(домашнее) задание, 
оценки за 
выполнение 
лабораторных 
работ. 
Оценка за экзамен. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 
от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 
А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
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код и наименование направления подготовки (специальности) 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет 

по специальности 18.03.01 Химическая технология (специализации Технология 

нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, полимерных и функциональных 

материалов) (ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой Социологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Конфликтология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплин по выбору учебного плана Б1.В.ДВ.02.03.  

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о социальном 

конфликте как одной из форм социального взаимодействия, как о способе решения 

социальных противоречий и управления конфликтными ситуациями и конфликтами.  

Задачи дисциплины:  

− вооружить студентов теоретическими и методологическими знаниями в 

области конфликтологии; 

− познакомить студентов с различными моделями диагностики социального 

конфликта; 

− научить студентов практическим навыкам диагностики, разрешения и 

управления конфликтными ситуациями и конфликтами.  

Дисциплина «Конфликтология» преподается в 3 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индкаторов их достижений: УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-3.6; 
УК-3.7; УК-3.8; УК-5.8; ПК-3.4 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Знает и понимает 

особенности поведения 

работников предприятий 

химической промышленности  

УК-3.2 Знает основные типы 

социальных взаимодействий и 

социально-психологические 

критерии эффективности 

управления коллективом 

УК-3.3 Умеет предвидеть 

результаты личных действий и 

планировать 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата 
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УК-3.4 Умеет 

взаимодействовать с другими 

членами команды, в том числе 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом  

УК-3.5 Умеет использовать 

современные социально-

психологические технологии 

управления коллективом 

УК-3.6 Владеет основными 

методами сбора и анализа 

информации, способствующей 

развитию общей культуры и 

социализации личности 

УК-3.7 Владеет способами 

мотивации членов коллектива 

к личностному и 

профессиональному развитию 

УК-3.8 Владеет способами и 

методами презентации 

результатов работы команды 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.8. Умеет понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни  

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

 

Задача  

профессионально

й  

деятельности 

Объект или 

область  

знания  

Код и  

наименование 

ПК 

Код и 

наименовани

е  

индикатора 

достижения 

ПК 

Основание  

(профессиональн

ый  

стандарт, анализ 

опыта) 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
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Выполнение 

фундаментальных 

и прикладных 

работ поискового, 

теоретического и 

экспериментально

го характера с 

целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по 

разработке 

технологической 

документации. 

Химическое, 

химико-

технологическое 

производство; 

 

Сквозные виды 

профессиональн

ой деятельности 

в 

промышленност

и (в сфере 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательск

их и опытно-

конструкторских 

работ в области 

химического и 

химико-

технологическог

о производства). 

ПК-3. 

Способен 

представлять 

результаты 

исследования 

в формах 

отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений, 

формулирова

ть 

практические 

рекомендаци

и по 

использовани

ю 

результатов 

научных 

исследований 

 

ПК-3.4 

Владеет 

практически

ми навыками 

изложения 

результатов 

исследований 

в виде 

рефератов, 

отчетов, 

публикаций, 

представлени

я их в форме 

публичных 

дискуссий и 

докладов 

 

Профессиональн

ый стандарт 

40.011 

«Cпециалист по 

научно-

исследовательски

м и опытно-

конструкторским 

разработкам», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  от 

04.03.2014 № 121 

н, 

Обобщенная 

трудовая функция  

А. Проведение 

научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

разработок по 

отдельным 

разделам темы.  

A/02.5. 

Осуществление 

выполнения 

экспериментов и 

оформления 

результатов 

исследований и 

разработок. 

(уровень 

квалификации – 

5).  

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

− особенности предмета социологии конфликта, ее роли, функции в современном 

обществе;  

− основные классические и современные социологические (конфликтологические) 

теории и школы в области социологии конфликта; 

− закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, влияющих на возникновение и развитие конфликтных отношений, а также 

особенности их применения в России. 

Уметь: 
− приобретать знания в предметной области социологии конфликта; 
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− работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

− анализировать социальную структуру конфликта с целью его разрешения; 

Владеть: 
− способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в различных областях социологии конфликта и решать их с 

помощью современных исследовательских методов; 

− способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, готовность нести за них ответственность; 

− навыками разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований 

предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию 

интересов социальных групп и общностей. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 24 

Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 2,11 76 57 

Контактная самостоятельная работа 
2,11 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  75,6 56,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 
№ 

п/п Наименование разделов и тем курса 

Количество часов  

Всего Лекций Прак. 

зан 

Сам. 

работа 

Раздел I. Понятие и история конфликтологии. Общая теория конфликта  

 1.1. Конфликтология как наука и учебная дисциплина 8 1 1 6 

 1.2. История развития конфликтологической мысли 8 1 1 6 

 1.3. Социальный конфликт и его структура 8 1 1 6 

 1.4 Социальная напряженность и динамика конфликта 8 1 1 6 

Итого: 32 4 4 24 

 

Раздел II. Внутриличностные и межличностные конфликты 

2.1. Внутриличностные конфликты 8 1 1 6 

2.2. Способы разрешения внутриличностных 

конфликтов 

8 1 1 6 

 2.3. Межличностные конфликты 10 2 2 6 

 2.4. Предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов 

10 1 1 8 

Итого: 36 5 5 26 
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№ 

п/п Наименование разделов и тем курса 

Количество часов  

Всего Лекций Прак. 

зан 

Сам. 

работа 

Раздел III. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. Социально-трудовые и 

социально-экономические конфликты 

 

 3.1. Группа и конфликт 8 1 1 6 

 3.2. Конфликт в организации 10 2 2 6 

 3.3. Социальные конфликты в сфере труда и 

распределения материальных (социальных) благ 

10 2 2 6 

 3.4. Предупреждение и урегулирование социально-

экономических  конфликтов 

12 2 2 8 

Итого: 26 7 7 26 

Всего: аудиторные – 32 часа; самостоятельная работа – 

76 часов. 

108 16 16 76 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Понятие и история конфликтологии. Общая теория конфликта 

1.1. Конфликтология как наука и учебная дисциплина. Определение понятия 

«конфликтология». Объект и предмет конфликтологии. Методы исследования 

конфликтологии. Функции конфликтологии. Роль и значение конфликтологии как науки и 

учебной дисциплины. История развития конфликтологической мысли. 

1.2. История развития конфликтологической мысли. Философские концепции 

конфликтологической мысли античности (Геродот, Платон, Аристотель, Демокрит и др.). 

Религиозная концепция социально-политической мыслию. Гражданская концепция 

политической (конфликтологической) мысли (Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, Д. 

Локк и др. Конфликтологическая парадигма в социологии (К. Маркс, Г. Зиммель, П. 

Сорокин, Л. Козер. Р. Дарендорф, К. Боулдинг и др.). Становление отечественной 

конфликтологии в конце 80-х – начале 90 гг. XX века. 

1.3. Социальный конфликт и его структура. Определение понятия и сущности 

конфликта. Структура социального конфликта. Противоборствующая сторона конфликта. 

Косвенная сторона конфликта. Третья сторона конфликта. Жертва в структуре конфликта. 

Объект и предмет конфликта. Среда развития конфликта. Основные виды социальных 

конфликтов. 

1.4. Социальная напряженность и динамика конфликта. Социальная 

напряженность: понятие, сущность. Общая структура динамики конфликта. 

Возникновение противоречия и формирование конфликтной ситуации. Инцидент. 

Развитие (эскалация) конфликта. Деэскалация и разрешение конфликта. Переговоры. 

Послеконфликтная стадия. Зависимость динамики конфликта от взаимного восприятия 

сторонами друг друга.  Функции социального конфликта.  

Раздел II. Внутриличностные и межличностные конфликты. 

2.1. Внутриличностные конфликты. Понятие и сущность внутриличностного 

конфликта. Причины возникновения внутриличностных конфликтов. Основные виды 

внутриличностных конфликтов. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

Психологическая защита. Последствия внутриличностного конфликта. 

2.2. Способы разрешения внутриличностных конфликтов. Адекватная оценка 

ситуации. Рефлексия. Саморефлексия. Действовать рационально. Разрешение 

неосознанного внутреннего конфликта. Психологическая защита: Вытеснение. 

Рационализация. Обособление. Проекция.  Сублимация. Фантазия. Последствия 

внутриличностного конфликта. 

2.3. Межличностные конфликты. Понятие и сущность межличностного 

конфликта. Межличностное восприятие и конфликты. Социально-психологические 

механизмы межличностного восприятия. Причины и мотивы возникновения 

межличностных конфликтов и их классификация. Предупреждение межличностных 
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конфликтов. Варианты исхода межличностного конфликта. 

2.4. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов. Тактика 

избегания непосредственных контактов с конфликтными людьми. Анализ ситуации “за” и 

“против”. Самоотстранение. Уход от конфликта. Отсрочка конфликта. 

Непосредственность общения. Разрешение межличностных конфликтов. Налаживание 

коммуникаций. Признание наличия противоречий. Снятие эмоционального возбуждения. 

Определение предмета спора и границы взаимных претензий. Выявление позиций сторон. 

Поиск компромиссов. Заключение  договоренностей. 

Раздел III. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. Социально-

трудовые и социально-экономические конфликты. 

3.1. Группа и конфликт. Понятие «малая социальная группа». Число членов в 

малой группе. Неформальные групповые нормы. Внутригрупповая динамика. Виды 

конфликтов в группе. Причины возникновения групповых конфликтов. Конфликт между 

формальной и неформальной системой отношений. Роль лидера в группе. Межгрупповые 

конфликты и причина их возникновения. Причины возникновения межгрупповых 

конфликтов. Последствия групповых конфликтов. 

Конфликты между формальной и неформальной системами отношений в группе 

(организации). Различие интересов формальной организации и неформальной группы. 

Противоречия между функциями и личностями (индивидами). Персонификация 

конфликта. Роль лидеров в конфликтах между формальной и неформальной системами 

отношений. Межгрупповые конфликты и причины их возникновения. Социальная 

идентичность и социальное сравнение. Идентификация и противопоставление. 

Межгрупповая конкуренция и борьба. Основные способы разрешения групповых 

конфликтов. Функции групповых конфликтов и их последствия. 

3.2. Конфликт в организации. Понятие «организация». Структура организации. 

Динамика развития организации (конфликтологический аспект). Система отношений в 

организации. Виды конфликтов в организации и причины их возникновения. Скрытые 

формы противоборства в производственном конфликте. Функции и последствия 

конфликтов в организации. 

Предупреждение конфликтов в организации. Прогнозирование и моделирование 

конфликтных ситуаций. Выявление источников роста социальной напряженности. 

Измерение интегрального коэффициента социальной напряженности. Выявление 

основных причин неудовлетворенности. Определение приоритетов в разрешении 

противоречий. 

Урегулирование и разрешение конфликтов в организации. диагностика конфликта. 

Установление источников и проблем. Правовое обеспечение в процессе 

институционализации и легитимизации конфликта. Выбор методов и средств 

урегулирования конфликта. Переговоры. Арбитраж. Силовые методы урегулирования 

конфликта. Роль неформальных лидеров в урегулировании конфликтов. 

3.3. Социальные конфликты в сфере труда и распределения материальных 

(социальных) благ. Социально-трудовые конфликты. Социально-экономические 

конфликты. Социально-трудовой конфликт как форма борьбы между различными 

социальными группами за экономические (материальные) ресурсы в сфере труда и 

распределения. Причины возникновения и сущность социально-трудовых конфликтов. 

Действующие силы конфликта. Внешние и внутренние факторы стимулирования 

конфликта и динамика его развития. Особенности социально-экономических конфликтов 

в современной России. Формы проявления социально-экономических конфликтов.  

3.4. Предупреждение и урегулирование социально-экономических 

конфликтов. Способы прогнозирования социально-трудовых конфликтов.  

Конфликтологический мониторинг как способ прогнозирования социально-трудовых 

конфликтов. Формы проявления социально-трудовых конфликтов. Опыт урегулирования 

социально-трудовых конфликтов в развитых странах. Договорная система отношений 
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между работодателями (союзами предпринимателей) и наемными работниками 

(профсоюзами). Двухсторонние и трехсторонние договора. Система социального 

партнерства. Юридический арбитраж. Управление конфликтами. Развитие системы 

социального партнерства. Вовлеченность и сопричастность. Делегирование полномочий. 

Обеспеченность информацией. Развитие коммуникаций. Сопричастный менеджмент. 



 

1 

 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Знать: 

1 способностью использовать навыки восприятия и анализа текстов, имеющих предметную 

область содержания; 

+ +  

2 способностью применять на практике приемы ведения дискуссии, навыки публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

+ + + 

3 навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу 

 + + 

Уметь: 

12 приобретать знания в предметной области социологии конфликта; + + + 

13 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 + + 

14 анализировать социальную структуру конфликта с целью его разрешения; + + + 

Владеть: 

16 способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных 

исследований в различных областях социологии конфликта и решать их с помощью 

современных исследовательских методов; 

+ + + 

17 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, готовность нести за них ответственность; 

 + + 

18 навыками разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований 

предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию интересов 

социальных групп и общностей. 

 

+ + + 

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

достижения: 

 Код и наименование УК 

 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 
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19 УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Знает и понимает особенности 

поведения работников предприятий 

химической промышленности 

  

+ + + 

УК-3.2 Знает основные типы 

социальных взаимодействий и 

социально-психологические критерии 

эффективности управления 

коллективом 

 

+  + 

УК-3.3 Умеет предвидеть результаты 

личных действий и планировать 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

 

+ +  

УК-3.4 Умеет взаимодействовать с 

другими членами команды, в том 

числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом  

 

+ + + 

УК-3.5 Умеет использовать 

современные социально-

психологические технологии 

управления коллективом 

 

+ + + 

УК-3.6 Владеет основными методами 

сбора и анализа информации, 

способствующей развитию общей 

культуры и социализации личности 
+ +  
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УК-3.7 Владеет способами мотивации 

членов коллектива к личностному и 

профессиональному развитию 

 

+  + 

УК-3.8 Владеет способами и методами 

презентации результатов работы 

команды 
+  + 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.8. Умеет понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни  

 + + 

 
ПК-3. Способен представлять результаты 

исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений, 

формулировать практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований 

 

ПК-3.4 Владеет практическими 

навыками изложения результатов 

исследований в виде рефератов, 

отчетов, публикаций, представления 

их в форме публичных дискуссий и 

докладов 

 

+   
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 
Конфликтология как наука и учебная 

дисциплина 
2 

2 1 Социальный конфликт и его структура 2 

3 1 Социальная напряженность и динамика конфликта 2 

4 2 Внутриличностные конфликты 2 

5 2 Межличностные конфликты 2 

6 3 Группа и конфликт 2 

7 3 Конфликт в организации 2 

8 3 
Социальные конфликты в сфере труда и 

распределения материальных (социальных) благ 
2 

 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

− выполнение практической работы на самодиагностику, самоанализ; 

− подготовка к контрольным работам; 

− подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

 

8.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

По дисциплине предусмотрен промежуточный и итоговый контроль, которые 

проводятся в форме оценки контрольной работы, письменного тестирования и итогового 

контроля в виде зачета с оценкой.  
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Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов).  Итоговый контроль по дисциплине 

предусмотрен (40 баллов). 

✓ контрольная работ 1 – 20 баллов; 

✓ контрольная работа 2 – 30 баллов; 

✓ контрольная работа 3 – 50 баллов; 

✓ итоговый контроль 40 баллов. 

 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1.  

Максимальная оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса по 5 

баллов за вопрос. 

 

1. История развития конфликтологической мысли 

2. Структура и динамика социального конфликта 

3. Способы разрешения внутриличностных конфликтов 

4. Межличностное восприятие и конфликты 

5. Виды конфликтов в группе 

6. Виды конфликтов в организации и причины их возникновения 

7. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в организации 

8. Формы проявления социально-экономических  конфликтов 

9. Причины возникновения социально-экономических  конфликтов 

10. Способы разрешения социально-экономических  конфликтов 

 

  Раздел 2. Примеры заданий к контрольной работе № 2.  

Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 задания по 10 

баллов за каждое задание. 

• Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков 

внедрения новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения 

интересами производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции 

интересов персонала, которому предстоит осваивать новую технологию. Является 

описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной ситуации и 

механизмы управления ею? 

• В беседе руководителя с подчиненным, допустившим технологическую 

ошибку, которая привела к серьезному материальному ущербу фирме, руководитель 

предъявил претензии к подчиненному и наложил штраф в размере месячной заработной 

платы. Является ли описанная ситуация конфликтом? Ответ обоснуйте.  

• Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два 

месяца перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока 

обещание руководителя не выполнено. Можно ли описанную ситуацию 

идентифицировать как конфликтное взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы 

развития описанной ситуации в конфликт. 

• Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к 

генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух 

сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, 
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которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.  

•  Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки 

выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно 

встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на 

больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в 

аэропорту. Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.  

• Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных 

и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые 

претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт. Вопрос. В чем причина 

конфликта? Определите конфликтную ситуацию.  

• Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в 

подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. 

Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. 

Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю… Вопрос. Как бы 

вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты.  

• В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном 

совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его 

служебной деятельностью. Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 

ситуацию. 

• Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого 

работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную 

записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку.  

• Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. При 

распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований для 

депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить 

причины, сказал только: «Это я вас учу».  

• Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в 

дальнейшем повысить его в должности. Вновь принятый с воодушевлением приступает к 

работе, проявляя высокую работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно 

увеличивает нагрузку, не прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя 

некоторое время работник начинает проявлять признаки недовольства… Назревает 

конфликт.  

• Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на курсы 

повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до пенсии ему 

осталось полтора года.  

• Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер выживает 
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его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. Работник же 

продолжает жаловаться.  

• Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. 

Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ тем, 

что эта работа требует более высокого разряда, и добавляя при этом, что ему уже пять лет 

не повышают разряд.  

• Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации. На 

совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в полушутливой 

форме обратил на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, что сказать, но после 

этого случая стал действовать еще более жестко, особенно в отношении «шутника». 

 

Раздел 3. Примеры заданий к контрольной работе № 2.  

Максимальная оценка – 30 баллов. Контрольная работа содержит 30 тестовых 

заданий по 1 баллу за каждое задание. 

Инструкция: Внимательно прочтите каждый из предложенных вопросов и 

выберите правильный вариант ответа. Правильными могут быть один или два варианта. 
 
1. Какое из определений в наибольшей степени соответствует понятию социальный 

конфликт? 

а) случайный инцидент в общественном транспорт; 

б) социальное противоречие, трансформировавшееся в открытое противоборство сторон; 

в) столкновение двух или более личностей, обусловленное взаимной антипатией. 
 
2.Из каких элементов состоит структура конфликта? 

а) из субъекта и двух или более объектов; 

б) из объекта и двух и более субъектов; 

в) из субъекта, объекта и инцидента. 

 

3.Какой из перечисленных конфликтов в большей степени можно отнести к 

эмоциональным конфликтам? 

а) производственный конфликт; 

б) статусно-ролевой конфликт; 

в) конфликт взаимной несовместимости. 

 

4.В какой период (на какой стадии развития конфликта) происходит «переоценка 

ценностей» и начинается поиск путей разрешения конфликта? 

а) на стадии возникновения противоречия; 

б) когда конфликт достигает кульминации и стала понятной расстановка сил; 

в) на стадии развития конфликта. 

 

5.Что такое социальное напряженность? 

а) эмоционально-психологическое состояние людей, причинами которого являются те или 

иные виды неудовлетворенностей; 

б) эмоционально-психологическое состояние индивида, причинами которого стали 

непреодолимые трудности на пути к достижению целей; 

в) стрессовое состояние индивида или группы. 

 

6.Какой из перечисленных методов не относится к способам разрешения конфликта? 

а) непризнание наличия конфликта; 

б) компромисс; 
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в) подавление конфликта силой. 

 

7.Что такое инстуционализированный конфликт? 

а) конфликт, который ведется без правил, любыми способами; 

б) конфликт, для разрешения которого участники обращаются к арбитру; 

в) конфликт, в котором оговорены правила ведения борьбы и способы его разрешения. 

 

8.Что такое внутриличностный социальный конфликт? 

а) конфликт, вызванный психологическим расстройством; 

б) конфликт двух и более тенденций (вариантов выбора) в психике одного человека; 

в) конфликт двух и более субъектов социального взаимодействия. 

 

9.Какое первоначальное условие необходимо для начала переговорного процесса? 

а) поиск взаимных компромиссов; 

б) признание наличия конфликта; 

в) определение места проведения переговоров. 

 

10.Какой способ разрешения конфликта является доминирующим в тоталитарных 

системах? 

а) подавление конфликта силой; 

б) компромисс; 

в) консенсус. 

 

11.Какую роль играют стереотипы и установки в межличностном восприятии? 

а) способствуют взаимопониманию; 

б) затрудняют взаимопонимание; 

в) играют нейтральную роль. 

 

12.Какие из видов конфликтов ведут к внутригрупповому сплочению? 

а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) между подгруппами в одной группе. 

 

13.Инцидент это… 

а) открытое противоборство сторон; 

б) случай, происшествие, которые используются как формальный повод для начала 

конфликта; 

в) главная причина возникновения конфликта. 

 

14.Что такое социально-трудовой конфликт? 

а) конфликт в сфере труда и оплаты за труд; 

б) конфликт между трудовыми коллективами; 

в) конфликт между работодателями. 

 

15.Что такое социально-экономический конфликт? 

а) конфликт в сфере труда и оплаты за труд; 

б) конфликт в сфере труда и распределения социальных благ; 

в) конфликт, причинами которого является невыплата заработной платы. 

 

16.Когда, при каких условиях социально-трудовой и социально-экономический 

конфликты перерастают в политические? 

а) когда люди отстаивают свои экономические интересы; 
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б) когда экономические требования перерастают в политические; 

в) когда для урегулирования социальных конфликтов требуются политические решения. 

 

17.Эффективное ведение переговорного процесса предполагает: 

а) навязывание оппоненту своих условий ведения переговоров; 

б) поиск взаимоприемлемых решений; 

в) демонстрацию силы. 

 

18. Для каких конфликтов характерны следующие причины: 1) конфликтная 

личность; 2) нарушение групповых норм; 3) низкая профессиональная подготовка; 

4) неадекватность внутренней установки статусу? 

а) конфликт между руководством и коллективом; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 

в) конфликт между сотрудником и коллективом; 

г) конфликт между подразделениями внутри организации. 

 

19.Социология изучает конфликт как... 

а) проявление социальной диалектики; 

б) фактор развития социальной системы; 

в) как отражение в сознании людей социальных противоречий и разногласий; 

г) объект математического моделирования поведения человека. 

 

20.Какое из определений в наибольшей степени соответствует понятию социальный 

конфликт? 

а) случайный инцидент в общественном транспорт; 

б) социальное противоречие, трансформировавшееся в открытое противоборство сторон; 

в) столкновение двух или более личностей, обусловленное взаимной антипатией. 

 

21.Инцидент конфликта – это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 

б) истинная причина конфликта; 

в) случай, происшествие, которые используются как формальный повод для начала 

конфликта; 

г) необходимое условие конфликта.  

 

22.Обоснуйте, чем конфликт отличается от соревнования и  конкуренции. 

 

23.Какие из указанных видов конфликтов легче разрешаются?  

  а) конфликты ценностей;        в) институционализированные;   

 б) конфликты интересов;         г) неинституционализированные 

 

24.Институционализация конфликта – это: 

а) определение места и времени переговоров по разрешению конфликтов; 

б) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию конфликтного 

взаимодействия 

в) форма привлечения общественности для разрешения конфликта; 

г) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и 

соблюдению норм и правил поведения в конфликте. 
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25.Кокой способ завершения конфликта является наиболее предпочтительным? 

а) Подавление конфликта силой 

б) Компромисс 

в) Консенсус.  

 

26.Основными причинами конфликта между руководителем и возглавляемым им 

коллективом является: 

а) стиль управления; низкая компетентность руководителя; 

б) негативное влияние неформальных лидеров; 

в) негативная оценка руководителя со стороны вышестоящего руководства; 

г) неудовлетворительные коммуникации. 

 

27.Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории 

связано с работами: 

а) К.Маркса и Ф.Эегельса, О.Конта; 

б) П.Сорокина, Г.Зиммеля, З.Фрейда; 

в) Р.Дарендорфа, Л.Козера, К. Боулдинг; 

г) В.Линкольна, Л.Томпсона, Д.Скотта; 

д) Р.Фишера, У.Юри, К.Томаса. 

 

28. Для каких конфликтов характерны следующие причины: 1) конфликтная 

личность; 2) нарушение групповых норм; 3) низкая профессиональная подготовка; 

4) неадекватность внутренней установки статусу? 

а) конфликт между руководством и коллективом; 

б) конфликт между лидером и микрогруппой; 

в) конфликт между сотрудником и коллективом; 

г) конфликт между подразделениями внутри организации. 

 

29.Обоснуйте, чем конфликт отличается от противостояния. 

30. Конфликтная ситуация это: 

а) открытое противоборство сторон; 

б) возникновение противоречий между потенциальными сторонами конфликта; 

в) осознание одной или обеими потенциальными сторонами конфликта невозможности 

разрешения противоречий «мирными» способами; 

г) конфронтация между потенциальными сторонами конфликта. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  

 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

Перечень вопросов: 

 

1.Источники и предпосылки возникновения конфликтологии как научной теории и 

учебно-практических дисциплин. 

2.Проблемы конфликтологии в социологических, политологических и других научных 

теориях. 

3.Роль и значение конфликтологии в становлении и развитии гражданского общества. 

4.Конфликт как социальный феномен общественной жизни: понятие, структура, 

типологизация. 

5.Динамика развития социального конфликта. 

6.Функции социального конфликта. 

7.Способы предотвращения и разрешения конфликтов. 
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8.Переговоры как способ урегулирования и разрешения социальных конфликтов. 

9.Внутриличностный конфликт: причины возникновения и способы урегулирования. 

10.Межличностные конфликты: причины и мотивы возникновения. 

11.Способы предупреждения и разрешения межличностных конфликтов. 

12. Структура межличностного восприятия по Э. Берну. 

13.Способы предупреждения и преодоления стрессов. 

14.Внутригрупповое взаимодействие и конфликты. 

15.Разновидности мотивов конфликтного поведения в группе. 

16.Конфликты между формальной и неформальной системами отношений в группе 

(организации). 

17.Межгрупповые конфликты и причины их возникновения. 

18.Конфликты в организации: причины возникновения и формы проявления. 

19.Предупреждение и прогнозирование организационных конфликтов. Диагностика 

уровня социальной напряженности. 

20.Способы урегулирования и разрешения конфликтов в организации. 

21.Управление организационными конфликтами: система социального партнерства: 

сопричастный менеджмент и др. 

22.Функции конфликтов в организации. 

23.Социально-трудовые конфликты: понятие, сущность и формы их проявления. 

24.Особенности социально-трудовых конфликтов в современном российском обществе. 

25.Забастовка как форма проявления социально-трудового конфликта. 

26.Роль социально-трудовых конфликтов в развитии общества. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для зачёта с оценкой 

Зачет с оценкой по дисциплине «Конфликтология» проводится в 3 семестре и 

включает контрольные вопросы по разделам дисциплины:  

1 вопрос - Раздел 1. Понятие и история конфликтологии. Общая теория 

конфликта 

2 вопрос - Раздел 2. Внутриличностные и межличностные конфликты и 

Раздел 3 Внутригрупповые и межгрупповые конфликты. Социально-

трудовые и социально-экономические конфликты. 
 

Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным 

разделам. 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 

__________________ 
(Должность, наименование кафедры) 

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

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Наименование кафедры Социологии, психологии и права   

Направление подготовки - 18.03.01 Химическая 

технология 

Профиль− «Технология нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных 

материалов» 

Наименование дисциплины «Конфликтология» 

Билет № 1 

1. Вопрос 
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2. Вопрос 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М.: Питер, 2020. 560 с. 

2.  Козырев Г.И. Конфликтология. Учебник для вузов М., 2019. 

3. Белинская, А. Б.  Конфликтология в социальной работе : учебное пособие для вузов 

/ А. Б. Белинская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 190 с. 

платформа Юрайт [сайт]. 

 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Алиева Р. Р., Булуева Ш. И., Магомедова П. К. Конфликтология. Учебное пособие. М.: 

Юрайт. 2019. 382 с. 

2. Бабосов Е.М. Конфликтология: Учеб. пособие для студентов вузов. Минск, 2000. 591 с 

3. Козырев Г.И. Политическая конфликтология. М., 2017. 432с. 

4. Козырев Г.И. Основы конфликтологии. Учебник. М., 2016. 289с. 

9.2 Рекомендуемые источники научной информации 

 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Периодические издания: 

1. Социологические исследования ISSN 0132-1625 https://www.socis.isras.ru/ 

2. Вестник МГУ: социология, политология. ISSN 1029-3736 (Print) ISSN 2541-8769 

(Online) https://vestnik.socio.msu.ru/jour/about 

3. Личность. Культура. Общество. ISSN – 1606-951X  https://lko.ru/contact/ 

4. Социально-гуманитарные знания. ISSN 0869-8120 https://socgum-zhurnal.ru/ 

5. Социология.  ISSN 1812-9226 http://soziologi.ru/about/ 

 

Справочные и информационные издания: 

Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. М., 2004. 620 с. 

Бобосов Е.М. Социология: Энциклопедический словарь. М., 2009. 480 с. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=546 

http://socnauka.ru/?p=335 

http://referat.niv.ru/referat/007/00700005.htm 

http://www.bankreferatov.ru/db/M/5D06F37AF326D122C325668B0049B057 

 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: компьютерные презентации интерактивных лекций, 

тестовые задания по дисциплине. 

 

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=546
http://socnauka.ru/?p=335
http://referat.niv.ru/referat/007/00700005.htm
http://www.bankreferatov.ru/db/M/5D06F37AF326D122C325668B0049B057
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

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

изданий. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Конфликтология» 

проводятся в форме лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студента. 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, оборудованная 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных.  

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:  

Персональные компьютеры, проектор и экран; локальная сеть с выходом в 

Интернет.  

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания действия 

лицензии 

1 

WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

бессрочно Лицензия на операционную 

систему Microsoft Windows 8.1. 

ПО, не принимающее прямого 

участия в образовательных 

процессах. 

2. Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

бессрочная Лицензия на ПО, принимающее 

участие в образовательных 

процессах. 

3. Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

• Publisher  

• InfoPath  

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, принимающее 

участие в образовательных 

процессах. 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

разделов 

Основные показатели оценки  Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел I .  Знает:  

− Знает и понимает особенности 

поведения работников предприятий 

химической промышленности 

− Знает основные типы 

социальных взаимодействий и 

социально-психологические 

критерии эффективности 

управления коллективом 

Умеет:  

− Умеет предвидеть результаты 

личных действий и планировать 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

− Умеет взаимодействовать с 

другими членами команды, в том 

числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом  

− Умеет использовать 

современные социально-

психологические технологии 

Оценка за контрольную 

работу № 1.  

Оценка за зачет с оценкой 
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управления коллективом 

− Владеет основными методами 

сбора и анализа информации, 

способствующей развитию общей 

культуры и социализации личности 

Владеет: 

− Владеет практическими 

навыками изложения результатов 

исследований в виде рефератов, 

отчетов, публикаций, представления 

их в форме публичных дискуссий и 

докладов 

Раздел II.  Знает:  

Знает и понимает особенности 

поведения работников предприятий 

химической промышленности 

Умеет:  

− Умеет предвидеть результаты 

личных действий и планировать 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

− Умеет взаимодействовать с 

другими членами команды, в том 

числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом  

− Умеет использовать 

современные социально-

психологические технологии 

управления коллективом 

− Умеет понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни 

Владеет: 

− Владеет способами мотивации 

членов коллектива к личностному и 

профессиональному развитию 

− Владеет способами и методами 

презентации результатов работы 

команды 

− Владеет основными методами 

сбора и анализа информации, 

способствующей развитию общей 

культуры и социализации личности 

 

Оценка за контрольную 

работу № 2.  

Оценка за зачет с оценкой 

Раздел III.  Знает:  

− Знает и понимает особенности 

поведения работников предприятий 

химической промышленности 

− Знает основные типы 

Оценка за контрольную 

работу №3  

Оценка за зачет с оценкой 
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социальных взаимодействий и 

социально-психологические 

критерии эффективности 

управления коллективом 

Умеет:  

− Умеет взаимодействовать с 

другими членами команды, в том 

числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом  

− Умеет использовать 

современные социально-

психологические технологии 

управления коллективом 

− Умеет понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни 

Владеет: 

− Владеет способами мотивации 

членов коллектива к личностному и 

профессиональному развитию 

− Владеет способами и методами 

презентации результатов работы 

команды 

 

 

13.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245); 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. 

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

30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 14.11.2019 № 646А;  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

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

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет 

по специальности: 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов 

и изделий  (ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой социологии, психологии и права 

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

одного семестра. 

Дисциплина «Культурология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений дисциплин учебного плана. Преподавание дисциплины 

«Культурология» основано на принципах связи с современностью, интерактивных 

методах обучения, овладении коммуникативной, мировоззренческой и 

методологической культурой. 

Цель дисциплины – приобретение студентами комплексных знаний о принципах 

и закономерностях функционирования культуры в обществе. 

Задачи дисциплины – ознакомление с основными направлениями современной 

культурологии и овладению ее основными дефинициями; 

- изучение феномена культуры, ее роли в человеческой жизнедеятельности и 

усвоению теоретических основ и методов культурологи, ее категорий и концепций; 

- приобретение студентами культурологической компетентности, 

предполагающей наличие определенной совокупности знаний, обеспечивающих 

широкую эрудицию и культурный кругозор личности студента; 

-  знакомство студентов с теоретическими и историческими проблемами 

культуры, которые описываются в конкретных культурно-исторических контекстах; 

приобщение студентов к основным достижениям в различных областях культурной 

жизни и постижению общих закономерностей в развитии культуры;  

- формирование широкого спектра ценностных ориентаций, воспитание 

терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого культурного типа, 

интеллектуальное и нравственное развитие студентов. 

Дисциплина «Культурология» преподается в 1 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих универсальных 

компетенций и индикаторов их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.5 – Знает нравственные 

ценности, представления о 

совершенном человеке в 

различных культурах. 

УК-5.8 − Умеет понимать и 

анализировать мировоззренческие, 

социальные и индивидуальные 

проблемы современной жизни  

УК-5.10 − Умеет конструктивно 
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взаимодействовать с людьми с 

учетом анализа их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач - 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат и теоретические основы культурологии; 

- формы и типы культуры и базовые ценности культуры; 

- способы приобретения, хранения и передачи социокультурного опыта; 

- теорию и историю межкультурной коммуникации; 

Уметь: 

- применять полученные знания в процессе; 

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

- обладать культурологической компетентностью, предполагающей

 наличие определенной совокупности знаний; 

- самостоятельно осваивать ценности мировой и отечественной культуры; 

Владеть: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и культурный 

кругозор; 

- навыками продуктивного делового общения с представителями различных 

культур; 

- уважением к культурным ценностям. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.ч

. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 24 

Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 2,11 76 57 

Контактная самостоятельная работа 
2,11 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  75,6 56,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Разделы дисциплины Кол-во 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

1 Раздел 1. Основные 

проблемы теории 

культуры 

38 8 6 24 

1.1. Культурология как наука 9 2 1 6 

1.2 Проблема происхождения и  

определения культуры 
9 2 1 6 
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1.3 Система культуры, 

структурная целостность и 

закономерности 

функционирования 

культуры 

10  

2 

 

2 

 

6 

1.4 Культура как знаково-

символическая система 
10 2 2 6 

2 Раздел 2. Динамика и 

типологизация культуры 
38 8 4 26 

2.1 Проблема динамики 

культуры 
19 4 2 13 

2.2 Проблема типологизации 

культуры 
19 4 2 13 

3 Раздел 3. Понятие 

современной культуры и 

роль российской 

культуры в её 

дальнейшем развитии 

40  

8 

 

6 

 

26 

3.1 Полифония мировой 

культуры. Мир культуры и 

культурные миры 

13 3 2 8 

3.2 Взаимодействие культур: 

обособленность, 

взаимосвязь. Глобальные 

проблемы современности. 

13  

3 

 

2 

 

8 

3.3. Доминанты культурного 

развития  России 
14 2 2 10 

  Итого 108 16 16 76 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные проблемы теории культуры 

1.1. Культурология как наука. 

Целостность гуманитарного цикла дисциплин. Специфика гуманитарного знания 

Современная парадигма гуманизма. Культурология, как гуманитарная наука 20 в. Цели 

и задачи дисциплины. Структура культурологического знания. Теоретическая и 

прикладная культурология. Статус культурологи, как самостоятельной области знаний о 

культуре. Предмет и задачи культурологи. Культурологические методы. Специфика 

методов исследования культуры. Полидисциплинароность и гибкость 

культурологического поиска. 

1.2. Проблема происхождения и определения культуры 

Представление о культурной реальности. Осмысление феномена и определения 

понятия культура. Многообразие определений. Культура как способ существования 

человека. Культура как теория и обыденность. Понятие генезиса культуры. 

Культурологические концепции: эволюционистская, диффузионистская, трудовая, 

игровая, ценностная, циклическая, структурно- символическая, биологическая, 

психологическая, космическая, концепция культурного релятивизма. 

1.3. Система культуры, структурная целостность и закономерности 

функционирования 

Модели системного подхода. Культура как система социокультурной реляции. 

Культура и личность. Человек как объект и субъект культуры. Содержательные 

элементы культуры: обычаи, нормы, ценности. Основные виды культуры. Интеграция 

и коммуникация в культуре. Функции в культуре: адаптационная, регулятивная, 
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гносеологическая, аксиологическая и информационная функция, семиотическая 

функция, коммуникативная, рекреативная. Функция социализации. 

1.4. Культура как знаково-символическая система 

Природа, человек, культура. Смысловой мир культуры. Символичность языка 

культуры. Семиотика. Особенность мифа как способа постижения действительности. 

Мифологический символизм. Синкретичность мифа. Сходство мотивов и сюжетов в 

мифологии различных народов. Архетипы в культуре. Теория К. Г. Юнга об архетипах. 

Раздел 2. Динамика и типологизация культуры 

2.1. Проблем динамики культуры 

Единство и противоположность цивилизации и культуры. Понятие 

цивилизации. Цивилизация и варварство. Стадиальные и локальные типы цивилизации. 

Н. Я. Данилевский и его концепция культурно-исторических типов. О. Шпенглер и его 

теория циклизма культуры. Концепция цивилизации А. Тойнби. П. Сорокин и его теория 

цивилизации. Динамика культуры. Дискретность культурно-исторического процесса. 

Проблема диалога культур. Современные представления о перспективах развития 

цивилизации. 

2.2. Проблема типологизации культуры 

Социально-философские теории прогресса. Тип как культурологическая 

категория. Принципы типологизации культуры. Типология и классификация. Реальные 

типы культур и идеальные модели. Реальные культурные типы. Типологическая система 

Н. Я. Данилевского («Россия и Европа»). Концепция локальных культур О. Шпенглера 

(«Закат Европы»). Типология А. Тойнби. Идеальные типы культуры. Понятие 

идеального типа М. Вебера. Понятие культурной «сверхсистемы» П. Сорокина. 

Раздел 3. Понятие современной культуры и роль российской культуры 

в ее дальнейшем развитии 

3.1. Полифония мировой культуры. Мир культуры и ее культурные 

миры 

Природно-хозяйственные типы культуры. Социальные типы культуры. 

Массовая культура и ее основные черты. Элитарная культура. Народная культура. 

Профессиональная культура. Региональные типы культуры: восточный и западный. 

Языческие и монотеистические культуры. Характерные особенности монотеистических 

культур: иудаизм, христианство, мусульманство. Буддийский тип культуры. 

3.2. Взаимодействие культур: обособленность, взаимосвязь. 

Глобальные проблем современности. 

Проблема обособленности культур. Механизмы и источники существования 

исторических типов культур. Синкретический характер первобытной культуры. 

Мифологическая составляющая культуры первых восточных цивилизаций. Специфика 

художественного видения мира античного типа культуры. Теоцентризм как 

идеологическая основа культуры средневековья. Гуманизм как ядро культуры 

ренессанса. Западная Европа 17-18 вв. как рациональный тип культуры. Формирование 

индустриальной цивилизации. Начало становления постиндустриального типа 

культуры. Идея диалога культур. Угроза нивелирующей интернационализации. 

Партикуляризм и универсализм в культурологи. Диалогизм. Культурология и 

герменевтика. 

3.3. Доминанты культурного развития России 

Русская культура как пространство между Востоком и Западом. Историческое 

своеобразие русской культуры. Динамика развития. Неравномерность культурно- 

исторического процесса. Дискретность. Открытость характера русской культуры. 

Творческая переработка культурных влияний. Узловые моменты развития русской 

культуры. Влияние православного христианства. Бинарность (двойственность) русской 

культуры. Соборность. Ментальные характеристики русской культуры. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Знать: 

   

2 понятийный аппарат и теоретические 

культурологии; 

основы 
+ + + 

3 формы и типы культуры и базовые 

культуры; 

ценности 
+ + + 

4 способы приобретения, хранения и 

социокультурного опыта; 

передачи 
+ + 

 

6 
теорию и историю межкультурной коммуникации; 

  
+ 

 
Уметь: 

   

7 применять полученные знания в процессе; 
+ + + 

8 объяснить феномен культуры, ее 

человеческой жизнедеятельности; 

роль в 
+ + 

 

9 
обладать культурологической компетентностью, 

предполагающей наличие определенной 

совокупности знаний; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10 самостоятельно осваивать ценности мировой и 

отечественной культуры; 

  
+ 

 
Владеть: 

   

11 совокупностью знаний, обеспечивающих широкую 

эрудицию и культурный кругозор; 
+ + + 

12 навыками продуктивного делового общения с 

представителями различных культур; 
+ + + 

13 
уважением к культурным ценностям; + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

(универсальные) компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование УК 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

   

 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.5 – Знает 

нравственные ценности, 

представления о 

совершенном человеке в 

различных культурах. 

УК-5.8 − Умеет понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

индивидуальные проблемы 

современной жизни  

УК-5.10 − Умеет 

конструктивно 

взаимодействовать с 

+ 
 
 

+ 

+ 
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людьми с учетом анализа 

их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных задач - 

 
 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 Культурология как наука. 1 

2 1 Проблема происхождения и определения культуры 1 

 

3 

 

1 

Система культуры, структурная целостность и 

закономерности функционирования 

 

1 

4 1 Культура как знаково-символическая система 2 

5 2 Проблем динамики культуры 2 

6 2 Проблема типологизации культуры 2 

7 3 
Полифония мировой культуры. Мир культуры и ее  

культурные миры 
2 

8 3 
Взаимодействие культур: обособленность, 

взаимосвязь. Глобальные проблем современности. 
3 

9 3 Доминанты культурного развития России 2 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно- 

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

−  выполнение практической работы на самодиагностику, самоанализ; 

−  написание докладов и рефератов, подготовку презентаций; 

−   подготовку к защите группового проекта. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 80 баллов), реферата (максимальная оценка 

10) баллов и защиты группового проекта (максимальная оценка 10 баллов).  Итоговый 

контроль по дисциплине не предусмотрен. 
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8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

 

1. Культурология как самосознание культуры. 

2. Аксиология и культурология. 

3. Психоанализ и культура. 

4. Мир культуры в трактовке Э. Кассирера. 

5. Религия и культура. 

6. Культ и культура. Сакральная концепция культуры. 

7. Игра и культура. Работа Й. Хейзинги «Хомо» и игровая концепция 

культуры. 

8. Системный и структурно-функциональный подходы в культурологи: 

теоретический и практический аспекты. 

9. Культура как организм в концепциях Н. Данилевского и О. Шпенглера. 

10. Культура и цивилизация. 

11. Техника как сущность цивилизации. 

12. Культура и «Другой мир»: проблема границ культуры в философии и искусстве. 

13. Священное и мирское в античной культуре. 

14. Смеховая культура средневековья. 

15. «Аполлоновское» и «дионисийское» как два начала б

ытия и художественного творчества в философии Ф. Ницше. 

16. Маргинальное в культуре. 

17. Феномен субкультуры. 

18. Культура как семиосфера. 

19. Символ в искусстве и науке. 

20. Мифологемы и архетипы в истории культуры. 

21. Мифологема «золотого века» в истории культуры. 

22. Индо-буддистская культурная традиция. 

23. Арабо-исламская культура. 

24. Христианский тип культуры. 

25. Алхимия как феномен средневековой культуры. 

26. Ренессансная концепция мира и человека в итальянском искусстве. 

27. Рациональность как доминанта культуры Нового времени. 

28. Декаданс: кризисные явления духовной культуры конца 19 – начала 20вв. 

29. Феномен дегуманизации искусства в работе Х. Ортега-и-Гассета. 

30. «Восстание масс» как культурологическая проблема. 

31. Кич и художественная культура. 

32. Массовая культура и постсоветское общество. 

33. Феномен андеграунда в светской культуре. 

34. Диалог как жизнь культуры. 

35. Трансформация античного наследия в периоды Средневековья и Ренессанса. 

36. О. Шпенглер об исторических псевдоморфозах. 

37. Западники и славянофилы в русской общественной мысли. 

38. Славянофильский партикуляризм. 

39. Россия и Европа в концепции Н. Данилевского. 

40. В. С. Соловьев о европейских влияниях в русской культуре. 

41. Русская культура и традиционная дихотомия культур Востока и Запада. 

42. Язычество Древней Руси. 

43. Отражение русского христианского идеала в «житиях свят

ых» (Сергий Радонежский, Нил Сорский, Иосиф Полоцкий и др. – по 

выбору). 

44. В. О. Ключевский о влиянии природных факторов на формирование 

ментальности русского народа. 
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45. Реформы Петра 1 в оценке славянофилов. 

46. Н. О. Лосский об особенностях русского характера. 

47. Пассионарность, этногенез и история культуры в концепции Л. Гумилева. 

48. Вл. Соловьев и Ф. Фукуяма: два взгляда на «конец истории». 

49. Социокультурные истоки постмодернизма. 

50. Новое язычество и современная культура. 

51. Культура информационного общества. 

52. Судьба культуры в футурологических прогнозах. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные 

работы №1 и №2 - 40 баллов, по 20 баллов за каждую контрольную работу. 

 

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

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

вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1. Культурология, как гуманитарная наука 20 века. 

2. Эволюционистская и игровая культурологическая концепция. Основные 

принципы. 

Вопрос 1.2. 

1. Культура и личность. 

2. Теория К. Г. Юнга об архетипах. 

Вопрос 1.3. 

1. Культурология, как самостоятельная область знаний о культуре. 

2. Феномен и определение понятия культура. 

 

Раздел 2 и Раздел 3. Примеры тем заданий к контрольной работе № 2. 

Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса по 

10 баллов за вопрос. 

Вопрос 2.1. 

1. Человек как объект и субъект культуры. 

2. Взаимосвязь природы, человека, культуры. 

Вопрос 2.2. 

1. Полидисциплинароность и гибкость культурологического поиска. 

2. Концепция культурного релятивизма. 

Вопрос 2.3. 

1. Функция социализации. 

2. Миф, как один из способов постижения действительности. 

Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная количество баллов  

– 40 баллов.  

1. Что представляет собой культурология как наука? 

2. Каковы методы культурологических исследований? 

3. В чем заключается значение знака и символа в культуре? 

4. Что означает понятие «Архетип культуры»? 

5. Каковы основные функции культуры? 

6. Каково соотношение понятий «Культура и природа»? 

7. Каково соотношение понятий «Культура и цивилизация»? 
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8. Что означает понятие «Культурно-исторические эпохи»? 

9. В чем сущность понятия материальной и духовной культуры? 

10. В чем состоит сущность и основные направления  типологии  культуры? 

11. Какие социальные типы культуры Вам известны? 

12. Что означает понятие «народная культура»? 

13. Что означает понятие «профессиональная культура»? 

14. Каковы основные особенности массовой культуры? 

15. Каковы основные особенности элитарной культуры? 

16. В чем состоит сущность динамики культуры? 

17. Каковы основные формы (институты) культуры: миф, религия, наука, искусство? 

18. Каковы особенности буддийского типа культуры? 

19. Религиозные типы культуры. Язычество и монотеизм 

20. Каковы истоки, основы вероучения и законы ислама? 

21. Что означает понятие «Идеальные типы культуры»? 

22. В чем сущность христианства как религиозного типа культуры? 

23. В сем заключается сущность понятие субкультуры и контркультуры? 

24. Каковы характерные черты маргинальной культуры? 

25. Что означает понятие «Природно-хозяйственные типы культуры»? 

26. Каковы основные черты культуры восточных цивилизаций? 

27. В чем заключаются особенности развития русской культуры? 

28. Что означает понятие «Бинарность русской культуры»? 

29. Каковы основные черты культуры западных цивилизаций? 

30. Какие проблемы культуры нашли отражение в творчестве 

Н.Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби? 

31. Каковы основные проблемы типологии в культуре? 

32. В чем сущность типологии культуры П. Сорокина? 

33. В чем сущность типологии культуры М. Вебера? 

34. В чем заключается проблема диалога культур? 

35. Каковы основные языки культуры? 

36. Что означает понятие «ядро культуры»? 

37. В чем сущность игровой концепции культуры Й. Хейзинги? 

38. В чем сущность психоаналитической концепции культуры З. Фрейда? 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1.        Багдасарьян, Н. Г.  Культурология : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Багдасарьян. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468344   

 

Б. Дополнительная литература 

2.       Нестерова, О. А.  Культурология, история культуры. Практикум : учебное пособие 

для вузов / О. А. Нестерова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/468344
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2021. — 319 с. —Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474344 

3.        Хренов, Н. А.  Теория аудитории медиа: публика в истории культуры : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Хренов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 411 с. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468080 

4.       Теория культуры в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / С. Н. Иконникова [и 

др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. —  Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472856 

5.    Ермишина Н.Д. Культурология [Текст]: учебное пособие для вузов /  -, 2006. - 430 с. 

 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

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

– 80) 

− банк заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов 
100) 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2022 г. составляет 1 716 243 экз. 

изданий. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Культурология» 

https://urait.ru/bcode/472856
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проводятся в форме лекций, семинаров и практикума и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1  Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных. 

 

11.2  Учебно-наглядные пособия 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

11.3  Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, проектор и экран; локальная сеть с выходом в Интернет. 

11.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

 
 

11.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания действия 

лицензии 

1 

WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт 

№ 62-

64ЭА/2013 

от 

02.12.2013 

бессрочно Лицензия на операционную 

систему Microsoft Windows 

8.1. ПО, не принимающее 

прямого участия в 

образовательных процессах. 

2. Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт 

№ 62-

64ЭА/2013 

от 

02.12.2013 

бессрочная Лицензия на ПО, 

принимающее участие в 

образовательных процессах. 

3. Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

• Publisher  

Контракт 

№ 28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, 

принимающее участие в 

образовательных процессах. 
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• InfoPath  

 

 
 

8.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Основные 

проблемы теории 

культуры 

 Знает 

 -нравственные ценности, представления о 

совершенном человеке в различных 

культурах. 

 Умеет  

-понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

индивидуальные проблемы современной 

жизни  

 - конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом анализа их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

- выполнения профессиональных задач . 

Владеет: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих 

широкую эрудицию и культурный кругозор; 

- навыками продуктивного делового 

общения с представителями различных 

культур; 

- уважением к культурным ценностям; 

Оценка за 

контрольную 

работу № 1 
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Раздел 2. Знает 

 -нравственные ценности, представления о 

совершенном человеке в различных 

культурах. 

 Умеет  

-понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

индивидуальные проблемы современной 

жизни  

 - конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом анализа их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

- выполнения профессиональных задач . 

Владеет: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих 

широкую эрудицию и культурный кругозор; 

- навыками продуктивного делового 

общения с представителями различных 

культур; 
   - уважением к культурным ценностям; 

Оценка за 
контрольную 

Динамика и 

типологизация 

культуры 

работу № 2.  
Оценка за групповой 
проект. 

  

  

Раздел 3. 

Понятие 

современной 

культуры и роль 

российской 

культуры в ее 

дальнейшем 

развитии 

Знает 

 -нравственные ценности, представления о 

совершенном человеке в различных 

культурах. 

 Умеет  

-понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

индивидуальные проблемы современной 

жизни  

 - конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом анализа их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

- выполнения профессиональных задач . 

Владеет: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих 

широкую эрудицию и культурный кругозор; 

- навыками продуктивного делового 

общения с представителями различных 

культур; 

    -уважением к культурным ценностям; 
-  

Оценка за 
контрольную работу 
№2 

Оценка за 

доклад- 

презентацию 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

8.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



15  

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

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

от ___________, протокол № , введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от ____________ № ____; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн).
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология, рекомендациями методической комиссии и накопленного 

опыта преподавания дисциплины кафедрой высшей математики РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение четырех семестров. 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока дисциплин учебного плана.  

Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области основ элементарной математики, изучаемой в школьном 

курсе. 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы основных понятий, 

используемых для построения важнейших математических моделей, и математических 

методов для описания различных химико-технологических процессов. 

Задачи дисциплины - создание фундаментальной математической базы, а также 

развитие навыков математического мышления и использование их для решения практических 

задач. 

Дисциплина «Математика» преподается в 1-4 семестрах. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретения следующих 

общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

  

Код и наименование  

ОПК  

Код и наименование индикаторов  

достижения ОПК 

ОПК-2. Способен 

использовать 

математические, 

физические, физико-

химические, 

химические методы 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики; 

ОПК-2.5 Умеет проводить анализ функций, решать основные 

задачи теории вероятности и математической статистики, решать 

уравнения и системы дифференциальных уравнений 

применительно к реальным процессам, применять математические 

методы при решении типовых профессиональных задач; 

ОПК-2.9 Владеет основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования математического аппарата; 

методами статистической обработки информации 
 

  

 В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

знать: 

− основы дифференциального и интегрального исчисления, дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и математической статистики; 

− математические теории и методы, лежащие в основе построения математических 

моделей; 

− основы применения математических моделей и методов. 
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уметь: 

− выбирать математические методы, пригодные для решения конкретной задачи; 

− использовать математические понятия, методы и модели для описания различных 

процессов; 

− выявлять математические закономерности, лежащие в основе конкретных процессов; 

− использовать основные методы статистической обработки данных; 

− применять математические знания на междисциплинарном уровне. 

владеть: 

− основами фундаментальных математических теорий и навыками использования 

математического аппарата; 

− методами статистической обработки информации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 



Вид учебной работы 

 Семестр 

Всего 1 2 3 4 

ЗЕ Акад.ч. ЗЕ Акад.ч. ЗЕ Акад.ч. ЗЕ Акад.ч. ЗЕ Акад.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 15 540 4 144 4 144 4 144 3 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 7,56 272 2,67 96 1,78 64 1,78 64 1,34 48 

Лекции  3,56 128 1,33 48 0,89 32 0,89 32 0,45 16 

Практические занятия (ПЗ) 4 144 1,33 48 0,89 32 0,89 32 0,89 32 

Самостоятельная работа 5,44 196 1,33 48 2,22 44 2,22 44 1,66 60 

Контактная самостоятельная работа 

5,44 

0,6 

1,33 

0,4 

1,22 

0 

1,22 

0 

1,66 

0,2 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
195,4 47,6 44 44 59,8 

Вид контроля – Зачет с оценкой   + +       

Вид контроля – Зачет          + + 

Вид контроля – Экзамен 2 72   1 36 1 36   

Контактная работа – промежуточная аттестация 
2 

0,8   
1 

0,4 
1 

0,4   

Подготовка к экзамену. 71,2   35,6 35,6   

Вид итогового контроля:    Зачет с оценкой Экзамен Экзамен Зачет 
1 
 

 

 

Вид учебной работы 

 Семестр 

Всего 1 2 3 4 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр.ч. ЗЕ Астр.ч. ЗЕ Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 15 405 4 108 4 108 4 108 3 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 7,56 204 2,67 72 1,78 48 1,78 48 1,34 36 

Лекции  3,56 96 1,33 36 0,89 24 0,89 24 0,45 12 

Практические занятия (ПЗ) 4 108 1,33 36 0,89 24 0,89 24 0,89 24 

Самостоятельная работа 5,44 147 1,33 36 2,22 33 2,22 33 1,66 45 

Контактная самостоятельная работа 

5,44 

0,45 

1,33 

0,3 

1,22 

0 

1,22 

0 

1,66 

0,15 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
146,55 35,7 33 60 44,85 

Вид контроля – Зачет с оценкой   + +       

Вид контроля – Зачет         + + 

Вид контроля – Экзамен 2 54   1 27 1 27   

Контактная работа – промежуточная аттестация 
2 

0,6   
1 

0,3 
1 

0,3   

Подготовка к экзамену. 53,4   26,7 26,7   

Вид итогового контроля:    Зачет с оценкой Экзамен Экзамен Зачет 

  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 
№ 

п/п 
Разделы дисциплины 

Часов 

Всего Лекции Практи- 

ческие  

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1 СЕМЕСТР 

 Введение 1 1   

 Раздел 1. 

Элементы алгебры 

30 9 10 11 

1.1 Числовые множества, комплексные числа. 

Элементы векторной алгебры. 

Аналитическая геометрия на плоскости. 

16 4 6 6 

1.2 Матрицы. Теорема Кронекера - Капелли. 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений. Собственные 

числа и векторы матрицы. Квадратичные 

формы. 

14 5 4 5 

 Раздел 2.  

Функция одной переменной. Предел 

функции. Непрерывность функции. 

20 6 6 8 

2.1 Элементарные функции. Предел функции 

в точке и на бесконечности. 

7 2 2 3 

2.2 Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Основные теоремы о пределах.  

6 2 2 2 

2.3 Непрерывность функции в точке и на 

промежутке.  

7 2 2 3 

 Раздел 3. 

Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

42 16 16 10 

3.1 Производная функции. Уравнения 

касательной и нормали.  

8 4 2 2 

3.2 Дифференциал функции. Производная 

сложной функции. 

10 4 4 2 

3.3 Основные теоремы дифференциального 

исчисления. Производные высших 

порядков. 

11 4 4 3 

3.4 Монотонность функции.   Экстремум 

функции. Выпуклость, вогнутость и   

точки перегиба графика функции. Общая 

схема исследования функций  и 

построение их графиков. 

13 4 6 3 

 Раздел 4.  

Интегральное исчисление функции 

одной переменной.  

51 16 16 19 

4.1 Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл и его свойства.  

17 6 4 7 

4.2 Методы интегрирования. 17 4 8 5 

4.3 Определенный интеграл, его 

геометрический смысл. Приложения 

17 6 4 7 
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определенного интеграла. Несобственные 

интегралы. 

 ИТОГО 144 48 48 48 

 Зачет с оценкой     

 ИТОГО 144 48 48 48 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 Раздел 5. 

Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных. 

Элементы теории поля 

36 12 10 14 

5.1 Функции двух и более переменных. 

Предел функции в точке. Частные 

производные. Дифференцируемость 

функции.  

12 4 3 5 

5.2 Дифференциал функции двух 

переменных, его инвариантность. 

Дифференцирование функции, заданной 

неявно.  

12 4 3 5 

5.3 Производная по направлению. Градиент и 

его свойства. Экстремумы функции двух 

переменных.  

12 4 4 4 

 Раздел 6.  

Кратные интегралы 

36 10 12 14 

6.1 Двойной интеграл. Вычисление двойного 

интеграла в декартовой системе 

координат. 

13 4 4 5 

6.2 Вычисление двойного интеграла в 

полярной системе координат. Интеграл 

Эйлера - Пуассона. Приложения двойного 

интеграла. 

12 3 4 5 

6.3 Тройной интеграл. Вычисление тройного 

интеграла. Приложения тройного 

интеграла. 

11 3 4 4 

 Раздел 7. 

Криволинейные и поверхностные 

интегралы. 

36 10 10 16 

7.1 Криволинейный интеграл по 

координатам. Приложения 

криволинейного интеграла.  

12 3 4 5 

7.2 Формула Грина для вычисления 

криволинейного интеграла по замкнутому 

контуру.  

12 3 4 5 

7.3 Поверхностный интеграл.  Теорема 

Гаусса-Остроградского. Формула Стокса. 

12 4 2 6 

 ИТОГО 108 32 32 44 

 Экзамен 36    

 ИТОГО 144 32 32 44 
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3 СЕМЕСТР 

 Раздел 8. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. 

27 8 8 11 

8.1 Дифференциальные уравнения. Задача 

Коши. Дифференциальные уравнения 

(ДУ) с разделяющимися переменными. 

9 3 3 3 

8.2 Однородные уравнения I–го порядка. 

Линейные уравнения I–го порядка. 

Уравнения  Бернулли. 

9 3 3 3 

8.3 Дифференциальные уравнения в полных 

дифференциалах. Интегрирующий 

множитель.  

9 2 2 5 

 Раздел 9.  

Дифференциальные уравнения 

второго порядка. 

27 8 8 11 

9.1 Дифференциальные уравнения второго 

порядка, допускающие понижение 

порядка. Линейные однородные и 

неоднородные дифференциальные 

уравнения второго порядка (ЛОДУ и 

ЛНДУ). 

7 2 2 3 

9.2 Линейная независимость функций. 

Определитель Вронского и его свойства. 

Фундаментальная система ЛОДУ второго 

порядка. 

7 2 2 3 

9.3 ЛОДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами. ЛНДУ второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 

7 2 2 3 

9.4 Линейные дифференциальные уравнения 

n-го порядка.  Алгоритм построения 

общего решения. 

6 2 2 2 

 Раздел 10.   

Системы дифференциальных 

уравнений. 

27 8 8 11 

10.1 Системы линейных дифференциальных 

уравнений первого порядка, решение 

методом исключения.   

9 3 3 3 

10.2 Системы ЛДУ первого порядка. Метод 

вариации произвольных постоянных, 

метод Эйлера. Создание математических 

моделей. 

9 3 3 3 

10.3 Системы линейных  неоднородных 

дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. 

9 2 2 5 

 Раздел 11.  

Числовые и функциональные ряды. 

27 8 8 11 

11.1 Числовые ряды. Ряды Дирихле. 

Знакочередующийся ряд, признак 

Лейбница.  

7 2 2 3 

11.2  Функциональные ряды. Степенные 

ряды, теорема Абеля. Свойства 

степенных рядов. 

7 2 2 3 
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11.3 Ряды Тейлора и Маклорена. Алгоритм 

разложения функции в ряд Маклорена.  

7 2 2 3 

11.4 Разложение функций в ряд Тейлора с 

помощью основных разложений. 

Применение степенных рядов. 

6 2 2 2 

 ИТОГО 108 32 32 44 

 Экзамен 36    

 ИТОГО 144 32 32 44 

 

 

 4 СЕМЕСТР 

 Раздел 12.  

Теория вероятностей.  Случайные 

величины и их законы распределения. 

54 8 16 30 

12.1. Случайные события.  Виды случайных 

событий. Алгебра событий. 

Классическое определение вероятности.  

12 2 4 6 

12.2 Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Условная вероятность. 

Теорема о полной вероятности. Формула 

Байеса.  

12 3 3 6 

12.3 Повторные испытания. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Муавра-Лапласа. Формула 

Пуассона. 

10 1 3 6 

12.4 Дискретная случайная величина: 

вероятностный ряд, функция 

распределения. Математическое 

ожидание, дисперсия и 

среднеквадратическое отклонение. 

Биномиальное распределение. 

10 1 3 6 

12.5 Непрерывная случайная величина: 

функция плотности вероятностей и 

функция распределения случайной 

величины. Равномерный закон 

распределения, его параметры.  

Нормальный закон распределения, его 

параметры. 

10 1 3 6 

 Раздел 13. 

Математическая статистика. 

54 8 16 30 

13.1 Задачи математической статистики. 

Генеральная и выборочная 

совокупности. Статистический ряд 

выборочной совокупности. 

Интервальный статистический ряд. 

Полигон частот. 

13 1 4 8 

13.2 Точечные и интервальные 

статистические оценки параметров 

распределения случайной величины.  

14 3 4 7 

13.3 Проверка статистических гипотез: 

формулировка основной и 

конкурирующей гипотезы. Уровень 

13 1 4 8 



9 

 

значимости. Выбор критерия для 

проверки гипотезы.  

13.4 Элементы теории корреляции. 

Коэффициент корреляции xy
r и 

корреляционный момент  xy
k - их оценки 

по выборочным данным. Уравнения 

линейной регрессии. 

14 3 4 7 

 ИТОГО 108 16 32 60 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

1 СЕМЕСТР  
 

Введение. Предмет и методы математики. Описание основных разделов курса. Структура 

курса и правила рейтинговой системы. 

  

Раздел 1. Элементы алгебры. 

1.1. Числовые множества, комплексные числа. Определители II и III порядков. Векторы: 

основные понятия, скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. 

Аналитическая геометрия: прямая на плоскости, кривые II порядка. 

1.2. Матрицы: действия над матрицами, приведение к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг 

матрицы. Обратная матрица. Теорема Кронекера-Капелли. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений. Собственные числа и векторы. Квадратичные формы. 
 

Раздел 2. Функция одной переменной. Предел функции. Непрерывность функции. 

2.1. Функция. Способы задания функции. Элементарные функции. Предел функции в точке. 

Односторонние пределы. Пределы на бесконечности. 

2.2. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их свойства и взаимосвязь. 

Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные пределы. 

2.3. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Свойства функций, непрерывных на 

отрезках. Точки разрыва функции и их классификация.  

 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  

3.1.  Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Уравнения касательной 

и нормали. Правила дифференцирования. Таблица основных производных. 

3.2. Дифференцируемость функции: определение, теоремы о связи непрерывности и 

дифференцируемости функции и с существованием производной. Дифференциал 

функции: определение, свойства. Производная сложной функции. 

3.3.  Основные теоремы дифференциального исчисления: Ролля, Лагранжа, Коши. Правило 

Лопиталя (раскрытие неопределенностей). Производные высших порядков. 

3.4.  Монотонность функции: определение, необходимые и достаточные условия. Экстремум 

функции: определение, необходимые и достаточные условия. Выпуклость, вогнутость и 

точки перегиба графика функции: определения, необходимые и достаточные условия их 

существования. Общая схема исследования функций, построение их графиков.  

 

Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

4.1. Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных 

интегралов. 

4.2. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод подстановки, 

интегрирование по частям, интегрирование рациональных дробей, интегрирование 

некоторых иррациональных и тригонометрических функций. 
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4.3. Определенный интеграл, его геометрический смысл, его свойства. Теорема о среднем 

значении. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям 

в определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью определенного интеграла. Несобственные интегралы: 

определения, свойства, методы вычисления. 

 

2 СЕМЕСТР  
 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

5.1. Функции двух и более переменных: определение, область определения, область 

существования, геометрическая интерпретация, линии уровня, и поверхности уровня. 

Предел функции в точке. Частные производные (на примере функции двух переменных). 

Дифференцируемость функции: определение, связь дифференцируемости с 

непрерывностью и с существованием частных производных. Достаточные условия 

дифференцируемости функции. Дифференцируемость сложной функции, полная 

производная. 

5.2. Дифференциал функции двух переменных, его инвариантность. Дифференцирование 

функции одной и двух переменных, заданной неявно. Частные производные и 

дифференциалы высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных (для 

функции двух переменных). Аналитический признак полного дифференциала. 

5.3.  Производная по направлению: определение, формула для ее вычисления. Градиент и его 

свойства. Экстремумы функции двух переменных: определения, необходимое и 

достаточное условия существования экстремума. Условный экстремум: определение, 

методы нахождения точек условного экстремума (прямой метод и метод множителей 

Лагранжа). Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных в замкнутой 

области. 

 

Раздел 6. Кратные интегралы. 

6.1. Двойной интеграл: определение, геометрический смысл, свойства. Теорема о среднем 

значении двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе 

координат. 

6.2. Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. Интеграл Эйлера - 

Пуассона. Приложения двойного интеграла: вычисление площади плоской области, 

объема цилиндрического тела, площади поверхности, массы пластинки с заданной 

плотностью, координат центра тяжести пластинки. 

6.3.  Тройной интеграл: определение, физический и геометрический смысл, свойства, теорема 

о среднем значении тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла в декартовой 

системе координат, в цилиндрических и сферических координатах. Приложения 

тройного интеграла: вычисление объема, массы тела с заданной плотностью, координат 

центра тяжести тела.  

 

Раздел 7. Криволинейные и поверхностные интегралы. 

7.1. Криволинейный интеграл по координатам: определение, физический смысл, свойства. 

Вычисление криволинейного интеграла. Формула для вычисления работы при 

перемещении материальной точки в силовом поле вдоль некоторого пути. 

7.2. Формула Грина для вычисления криволинейного интеграла по замкнутому контуру. 

Независимость криволинейного интеграла от пути интегрирования: необходимое и 

достаточное условие независимости, критерий независимости. Потенциальное поле, 

потенциальная функция и ее вычисление. Вычисление криволинейного интеграла, не 

зависящего от пути интегрирования. 

7.3. Поверхностный интеграл: определение, физический смысл, вычисление в декартовой 

системе координат. Теорема Гаусса-Остроградского. Формула Стокса. 
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3 СЕМЕСТР  
 

Раздел 8. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

8.1. Дифференциальные уравнения: определение, порядок, решение, теорема существования 

и единственности решения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. 

8.2.  Однородные уравнения первого порядка: определение и метод решения. Линейные 

уравнения порядка порядка: определение и метод решения. Уравнения Бернулли: 

определение и метод решения. 

8.3.   Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах: определение и метод решения. 

Интегрирующий множитель: определение, сведение к уравнению в полных 

дифференциалах с помощью интегрирующего множителя. 

 

Раздел 9. Дифференциальные уравнения второго порядка. 

9.1. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка: определение, однородные и 

неоднородные линейные уравнения. Свойства решений. 

9.2. Линейная независимость функций. Определитель Вронского и его свойства. Теоремы о 

структуре общих решений линейных однородных и линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений второго порядка. Фундаментальная система решений 

линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка. 

9.3. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами: метод Эйлера для решения этих уравнений. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами: метод 

подбора частного решения этого уравнения с правой частью специального вида и метод 

вариации произвольных постоянных. 

9.4. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка: свойства решений, теоремы о 

структуре общего решения. Алгоритм построения общего решения линейного 

дифференциального уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами.  

 

Раздел 10. Системы дифференциальных уравнений.  

10.1. Системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка, решение методом 

исключения. 

10.2. Системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка, метод вариации 

произвольных постоянных. Системы линейных однородных уравнений первого 

порядка с постоянными коэффициентами, метод Эйлера. 

10.3. Системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами.  

 

Раздел 11. Числовые и функциональные ряды. 

11.1.  Числовые ряды: основные понятия, сходимость ряда. Необходимый признак сходимости 

ряда. Свойства сходящихся рядов. Достаточные признаки сходимости 

знакоположительных рядов: интегральный признак Коши; признаки сравнения рядов; 

признак Даламбера; радикальный признак Коши. Ряды Дирихле. Знакочередующийся 

ряд: определение, признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость 

знакопеременных рядов. 

11.2. Функциональные ряды. Степенные ряды: определение, теорема Абеля, интервал 

сходимости, радиус сходимости. Свойства степенных рядов. 

11.3.  Ряды Тейлора и Маклорена: определение, условия сходимости ряда Тейлора к исходной 

функции. Лемма  для . Достаточные условия сходимости ряда 

Тейлора. Алгоритм разложения функции в ряд Маклорена. Основные разложения 

функций: , , , ,  , ,  в ряд Маклорена. 

0
!

lim =
→ n

x
n

n

Rx

x
e xsin xcos ( )x+1ln ( )n

x+1 arctgx xarcsin
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 11.4. Разложение функций в ряд Тейлора с помощью основных разложений. Применение 

степенных рядов: приближенные вычисления, приближенное решение 

дифференциальных уравнений. 

 

4 СЕМЕСТР 

 

Раздел 12. Теория вероятностей. Случайные величины и их законы распределения.  

12.1. Случайные, достоверные и невозможные события. Виды случайных событий: 

совместные и несовместные, противоположные события. Алгебра событий: сумма, 

произведение событий. Элементарные события (исходы). Классическое определение 

вероятности. Свойства вероятности случайного события. 

12.2.   Теоремы вероятностей: сложение вероятностей совместных и несовместных событий; 

произведения вероятностей зависимых и независимых событий. Условная вероятность. 

Теорема о полной вероятности. Формулы Байеса. 

12.3.    Повторные испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа. Формула Пуассона.  

12.4.  Случайная величина: определение виды случайных величин. Дискретная случайная 

величина: вероятностный ряд, функция распределения. Математическое ожидание, 

дисперсия и среднеквадратическое отклонение, и их свойства. Биномиальное 

распределение, закон Пуассона для дискретной случайной величины. 

12.5.  Непрерывная случайная величина: функция плотности вероятностей и ее свойства, 

функция распределения этой случайной величины и ее свойства. Связь между этими 

функциями. Вероятность попадания непрерывной случайной величины на некоторый 

промежуток. Равномерный закон распределения, его параметры. Нормальный закон 

распределения, его параметры и формулы.  

 

Раздел 13. Математическая статистика. 

13.1. Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. 

Статистический ряд выборочной совокупности (выборки). Интервальный 

статистический ряд выборки (при больших объемах выборки). Полигон частот 

статистического распределения выборки. 

13.2.  Точечные статистические оценки параметров распределения исследуемой случайной 

величины: среднее арифметическое статистических значений, выборочная дисперсия, 

исправленная выборочная дисперсия. Основные требования, предъявляемые к 

точечным оценкам. Интервальные оценки параметров распределения исследуемой 

случайной величины (в предположении, что она имеет нормальное распределение 

случайной величины) интервал математического ожидания при известной дисперсии и 

неизвестной, доверительный интервал для среднеквадратического отклонения. 

13.3.   Проверка статистических гипотез: формулировка основной и конкурирующей гипотезы. 

Уровень значимости. Выбор критерия для проверки основной гипотезы. Проверка 

гипотезы о равенстве дисперсии двух генеральных совокупностей по двум выборкам 

из них. Проверка гипотезы о равенстве двух средних (при известной и неизвестной 

дисперсии). Проверка гипотезы о нормальном распределении (критерий Пирсона). 

13.4.  Элементы теории корреляции. ( )YX , - система двух случайных величин (двумерная 

случайная величина). Зависимость между составляющими X и Y – основная задача 

корреляции. Коэффициент корреляции 
xy

r и корреляционный момент 
xy

k - их оценки по 

выборочным данным. Проверка гипотезы о существовании корреляционной 

зависимости между X и Y. Уравнения линейной регрессии Y на X и X на Y в случае 

наличия корреляционной зависимости. 

 



5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К  

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен Разделы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Знать:              
− - основы дифференциального и интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики; 

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

− - математические теории и методы, лежащие в основе построения 

математических моделей; 

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

− - основы применения математических моделей и методов. + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:              

− - выбирать математические методы, пригодные для решения 

конкретной задачи; 

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

− - использовать математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; 

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

− - выявлять математические закономерности, лежащие в основе 

конкретных процессов; 

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

− - использовать основные методы статистической обработки данных; + + + + + + + + + + + + + 

− - применять математические знания на междисциплинарном уровне. + + + + + + + + + + + + + 

Владеть:              

− - основами фундаментальных математических теорий и навыками 

использования математического аппарата; 

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

− - методами статистической обработки информации. + + + + + + + + + + + + + 

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

достижения: 
Код и наименование 

ОПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

             

ОПК-2. Способен 

использовать 

математические, 

физические, физико-

ОПК-2.1 Знает основы дифференциального 

и интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и математической статистики; 

+ + + + + + + + + + + + + 
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химические, 

химические методы 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.5 Умеет проводить анализ функций, 

решать основные задачи теории вероятности 

и математической статистики, решать 

уравнения и системы дифференциальных 

уравнений применительно к реальным 

процессам, применять математические 

методы при решении типовых 

профессиональных задач; 

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

ОПК-2.9 Владеет основами 

фундаментальных математических теорий и 

навыками использования математического 

аппарата; методами статистической 

обработки информации 

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



6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1 семестр  

1. 1.1 Практическое занятие 1  

Числовые множества, комплексные числа. Определители 

II и III порядков. 

2 

2 1.1 Практическое занятие 2 

Векторы: основные понятия, скалярное, векторное и 

смешанное произведение векторов.  

2 

3 1.1 Практическое занятие 3 

Аналитическая геометрия: прямая на плоскости, кривые 

II порядка. 

2 

4 1.2 Практическое занятие 4  

Матрицы: действия над матрицами, приведение к 

ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. 

Обратная матрица. Теорема Кронекера-Капелли. 

2 

5 1.2 Практическое занятие 5 

Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Собственные числа и векторы. Квадратичные формы. 

2 

6 2.1 

2.2 

 

Практическое занятие 6  

Функция: область определения, чётность, нечётность, 

точки пересечения с осями координат. Элементарные 

функции, их свойства и графики. Вычисления пределов 

функций с помощью алгебраических преобразований.  

2 

7 2.3 Практическое занятие 7  

Вычисление пределов с помощью первого и второго 

замечательных пределов. 

2 

8  Контрольная работа № 1    2 

9 3.1 

 

Практическое занятие 8  

Производная: определение, геометрический смысл. 

Правила дифференцирования. Таблица производных 

элементарных функций.  

2 

10 3.2 Практическое занятие 9  

Производная сложенной функции.  
2 

11 3.2 Практическое занятие 10 

Производная высшего порядка. Дифференциал функции. 
 

12 3.3 Практическое занятие 11  

Вычисления пределов с помощью правила Лопиталя.  
2 

13 3.4 Практическое занятие 12  

Нахождения асимптот функции. Исследование функции 

на монотонность и экстремумы. 

2 

14 3.4 Практическое занятие 13 

Исследование функции на выпуклость, вогнутость, 

точки перегиба. 

 

15 3.4 Практическое занятие 14  

Полное исследование функции и построение её графика. 
2 

16  Контрольная работа № 2    2 

17 4.1 Практическое занятие 15  2 
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Таблица основных интегралов. Непосредственное 

(табличное) интегрирование.  

18 4.1 Практическое занятие 16  

Интегрирование методом подведения под знак 

дифференциала и методом разложения. 

2 

19 4.2 Практическое занятие 17  

Интегрирование заменой. Интегрирование по частям. 
2 

20 4.2 Практическое занятие 18  

Интегрирование рациональных дробей.  
2 

21 4.2 Практическое занятие 19.  

Интегрирование некоторых иррациональностей. 

Интегрирование тригонометрических функций. 

2 

22 4.3 Практическое занятие 20  

Определенный интеграл.  
2 

23 4.3 Практическое занятие 21  

Несобственные интегралы. 
2 

24  Контрольная работа № 3 2 

ИТОГ 48 часов   

 

 

2 семестр  

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1. 5.1 Практическое занятие 1.  

Повторение: дифференцирование и интегрирование 

функции одной переменной.  

2 

2. 5.1 Практическое занятие 2.  

Частные производные функции 2-х и 3-х переменных. 

Полный дифференциал функции 2-х переменных.  

2 

3. 5.2 Практическое занятие 3.  

Производные сложной функции. Полная производная. 

Дифференцирование функции, заданной неявно.  

2 

4. 5.2 Практическое занятие 4.  

Частные производные и дифференциалы высших 

порядков.  

2 

5. 5.3 Практическое занятие 5.  

Производная по направлению и градиент.  
2 

6.  Контрольная работа № 1 2 

7. 5.3 Практическое занятие 6.  

Экстремум функции 2-х переменных.  
2 

8. 5.3 Практическое занятие 7.  

Условный экстремум.  
2 

9. 6.1 Практическое занятие 8.  

Двойной интеграл: переход к повторному интегралу, 

изменение порядка интегрирования. Примеры.  

2 

10. 6.1 Практическое занятие 9.  

Вычислить двойной интеграл в декартовой системе 

координат.  

2 

11. 6.2 

6.3 

Практическое занятие 10.  

Вычислить двойной интеграл в полярной системе 

координат. Приложения двойного интеграла.  

2 

12.  Контрольная работа №2  2 
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13. 7.1 Практическое занятие 11.  

Криволинейный интеграл по координатам (вычисление). 

Вычисление работы по перемещению материальной 

точки в силовом поле.  

2 

14. 7.2 Практическое занятие 12.  

Вычисление криволинейного интеграла по замкнутому 

контуру с помощью формулы Грина.  

2 

15 7.3 Практическое занятие 13.  

Вычисление криволинейного интеграла, независящего от 

пути интегрирования (с помощью выбора оптимального 

пути или с помощью потенциальной функции).  

2 

16  Контрольная работа №3  2 

ИТОГ 32 часа   

 

 

3 семестр  

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины Темы практических (семинарских) занятий  Часы 

1. 8.1 Практическое занятие 1.  

Повторение интегрирования (1 час). Решение 

дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными.  

2 

2. 8.1 

8.2 

Практическое занятие 2.  

Решение однородных дифференциальных уравнений I-го 

порядка. Решение линейных дифференциальных 

уравнений Бернулли.  

2 

3. 8.3 Практическое занятие 3.  

Уравнения в полных дифференциалах и допускающих 

интегрирующий множитель вида )(x и )(y .  
2 

4. 8.3 Практическое занятие 4.  

Решение различных уравнений I-го порядка для 

подготовки к контрольной работе.  

2 

5.  Контрольная работа №1  2 

6. 9.1 Практическое занятие 5.  

Решение дифференциальных уравнений II -го порядка, 

допускающих понижение порядка.  

2 

7. 9.2 Практическое занятие 6.  

Решение ЛОДУ II -го порядка с постоянными 

коэффициентами по методу Эйлера. Решение ЛНДУ II -

го порядка с правой частью вида 
ax

n exP )( .  

2 

8. 9.3 Практическое занятие 7.  

Решение ЛНДУ II -го порядка с правой частью вида 

)sincos( bxBbxAe
ax

+ .  

2 

9. 9.4 Практическое занятие 8.  

Метод вариации произвольных постоянных для ЛНДУ II 

-го порядка с постоянными коэффициентами.  

2 

10. 10.1 

10.2 

Практическое занятие 9.  

Решение систем линейных дифференциальных 

уравнений I-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Метод исключения. Метод Эйлера для однородных 

2 
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линейных систем, далее для неоднородной системы. 

Метод вариации произвольных постоянных.  

11.  Контрольная работа №2  2 

12. 11.1 Практическое занятие 10.  

Числовые ряды: основные понятия, общий член, 

частичная сумма, понятие сходимости ряда. 

Необходимый признак сходимости. Интегральный 

признак Коши.  

2 

13. 11.2 Практическое занятие 11.  

Исследование сходимости по признакам сравнения 

рядов и признаку Даламбера. 

2 

14. 11.3 Практическое занятие 12.  

Исследование сходимости знакочередующихся рядов по 

признаку Лейбница. Абсолютная и условная сходимость 

рядов.  

2 

15. 11.4 Практическое занятие 13.  

Степенной ряд, нахождение его области сходимости.  
2 

16.  Контрольная работа №3  2 

ИТОГ 32 часа   

 

 

4 семестр  

№ п/п 
№ Раздела 

дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1. 12.1 Практическое занятие 1.  

Решение задач по комбинаторике. 
2 

2. 12.1 Практическое занятие 2.  

Действия над событиями. Классическое определение 

вероятности события, вычисление вероятности 

случайного события.  

2 

3. 12.2 Практическое занятие 3.  

Вычисление вероятностей случайных событий с 

помощью теорем вероятностей: суммы и 

произведения событий, противоположных событий.  

2 

4. 12.2 Практическое занятие 4.  

Теорема полной вероятности. Формула Байеса.  
2 

5. 12.3 Практическое занятие 5.  

Повторные события. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная формула Лапласа. Формула Пуассона.  

2 

6.  Контрольная работа № 1 2 

7. 12.4 Практическое занятие 6.  

Дискретная случайная величина: вероятностный ряд, 

функция распределения вероятностей, числовые 

характеристики. Биноминальный закон распределения 

д.с.в. Закон Пуассона.  

2 

8. 12.5 Практическое занятие 7.  

Непрерывная случайная величина: функция 

плотности вероятностей, функция распределения 

вероятностей, числовые характеристики. 

Равномерный закон распределения н.с.в.  

2 

9. 12.5 Практическое занятие 8.  2 
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Нормальный закон распределения н.с.в.: нахождение 

функции F(x) по данной f(x) и наоборот, числовые 

характеристики, вероятность попадания с.в. в 

заданный промежуток.  

10.  Контрольная работа № 2 2 

11 13.1 Практическое занятие 9.  

Начальная обработка статистических данных: 

статистический (вариационный) ряд, эмпирическая 

функция распределения частот, полигон частот. 

Интервальный статистический ряд, гистограмма 

частот.  

2 

12. 13.2 Практическое занятие 10.  

Точечные оценки параметров распределения 

генеральной совокупности, формулы для этих оценок. 

Метод условных вариант для упрощения расчета 

оценок.  

2 

13. 13.2 Практическое занятие 11.  

Построения доверительных интервалов для истинного 

математического ожидания, при известной и 

неизвестной дисперсии генеральной совокупности и 

для среднего квадратического отклонения.  

2 

14 13.3 Практическое занятие 12.  

Проверка статистических гипотез: а) равенства 

дисперсий двух нормальных генеральных 

совокупностей, б) равенства математических 

ожиданий двух нормальных генеральных 

совокупностей с известной и неизвестной дисперсией, 

в) равенства математического ожидания нормальной 

генеральной совокупности некоторому заданному 

числу. 

2 

15 13.4 Практическое занятие 13.  

Проверка гипотезы о нормальном распределении 

генеральной совокупности: критерий согласия 

Пирсона (с расчетом теоретических частот 

нормального распределения).  

2 

16  Контрольная работа № 3  2 

Итого 32 часа   

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой (1 семестр), экзамена (2, 3 семестры) и зачета 

(4 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
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лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника. 

 

  

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка складывается из оценок за выполнение контрольных работ: 3 

контрольные работы в 1 семестре (максимальная оценка за каждую контрольную работу 20 

баллов); 3 контрольные работы во 2 семестре (максимальная оценка за каждую контрольную 

работу 20 баллов); 3 контрольные работы в 3 семестре (максимальная оценка за каждую 

контрольную работу 20 баллов); 3 контрольные работы в 4 семестре (максимальная оценка за 

первую и вторую контрольные работы по 30 баллов и за третью контрольную работу 40 

баллов). Максимальная оценка текущей работы в 1, 2 и 3 семестрах составляет 60 баллов и в 

4 семестре 100 баллов. 

 В соответствии с учебным планом изучение материала разделов завершается 

контролем его освоения в форме зачета с оценкой в 1 семестре (максимальная оценка 40 

баллов), экзаменов во 2 семестре (максимальная оценка 40 баллов) и в 3 семестре 

(максимальная оценка 40 баллов). 

 

 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 12 контрольных работ (по одной контрольной 

работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные работы 1-9 (1-3 семестр) 

составляет 20 баллов за каждую работу, за контрольные работы 10-11 (4 семестр) составляет 

30 баллов за каждую работу и за контрольную работу 12 (4 семестр) составляет 40 баллов.  

 

 

1 СЕМЕСТР 

 

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

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 

 

Вариант 1. 

1)  Решить систему уравнений методом Крамера:  

2) С помощью обратной матрицы A-1 решить матричное уравнение AX=B и сделать проверку:   

 

 Вычислить пределы: 

3).   

4)                 5)  
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Вариант 2. 

1) Даны вершины тетраэдра ABCD: A(2; −1; 2),  B(1; 2; −1),  C(3; 2; 1), D(−4; 2; 5).Найти объем 

тетраэдра и высоту, опущенную из вершины D. 

2). Исследовать систему на совместность и найти ее общее решение методом Гаусса: 

 

Вычислить пределы: 

3)    

4)                            5)  

 

Вариант 3. 

1) Даны векторы =(−5; 8; 10), =(−1; 6; 4); =(−3; 4; −12). Найти проекцию вектора 

 на вектор . 

2) С помощью обратной матрицы A-1 решить матричное уравнение XA=B и сделать проверку:   

. 

Вычислить пределы: 

3)      

4)                                    5)  

 

Вариант 4. 

1) Дан ∆ABC: A(28; 2); B(4; −5); C(0; −2). Составить уравнения AC, медианы из т.C и найти 

угол между ними. 

2). Исследовать систему на совместность и найти ее общее решение методом Гаусса: 

 

 Вычислить пределы: 

3)    

4)                               5)      
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Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 

 

Вариант 1 

1. Найти :  

2. Найти  для  

3. .    𝑦 =
√𝑥 + arcctg 𝑥

cos 𝑥
; 𝑑𝑦−? 

4. Вычислить пределы по правилу Лопиталя: 

а.    б.  

5. Показать, что функция 𝑦 = 𝑒−𝑥 sin 3𝑥 удовлетворяет дифференциальному уравнению   𝑦′′ +

2𝑦′ + 10𝑦 = 0. 

 

Вариант 2 

1. Найти :  

2. Найти  для   

3. Тело движется по закону: 𝑥(𝑡) =
2𝑡3

3
+

𝑡2

2
+ 3𝑡  вдоль оси Ох. Найти скорость и ускорение в 

момент времени 𝑡 = 3.  

4. Вычислить пределы по правилу Лопиталя: 

а.    б.  

5. Составить уравнение касательной к графику функции 𝑦 = 5𝑥2 − 2𝑥 + 3, параллельной 

прямой  𝑦 = 5 − 12𝑥 . 

 

Вариант 3 

1. Найти :  

2. Найти  для   

3.    𝑦 =

 
3

√2𝑥
− 3 arctg 4𝑥

ln(3𝑥 + 2)
 ;  𝑑𝑦−? 

4. Вычислить пределы по правилу Лопиталя: 

а.    б.  
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=
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−
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5. Показать, что функция 𝑦 = 3𝑒2𝑥 ∙ cos 5𝑥 удовлетворяет дифференциальному уравнению 

 𝑦′′ − 4𝑦′ + 29𝑦 = 0. 

 

Вариант 4 

1. Найти :  

2. Найти  для   

3. Точка движется по прямой по закону:  𝑆(𝑡) = 5𝑡2 − 10𝑡 + 1. Определить скорость и 

ускорение точки в момент времени t = 2. 

4. Вычислить пределы по правилу Лопиталя: 

а.    б.  

 

5. В каких точках касательная к графику функции    𝑦 = 𝑥3 − 12𝑥2 + 36𝑥 − 1 параллельна оси 

Ох. 

 

 

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

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 

 

Вариант 1. 

1. Найти интервалы возрастания, убывания и экстремумы функции . 

 

Вычислить интегралы: 

2.    ;                 3.    ; 

4.     ;                           5.    . 

 

Вариант 2. 

1. Найти интервалы возрастания, убывания и экстремумы функции  . 

Вычислить интегралы:   

2.    ;                              3.    

4.     .   5.       

 

Вариант 3. 

1. Найти промежутки выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика функции . 

Вычислить интегралы:    
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2.    ;                         3.    ; 

4.     .               5.       . 

  

Вариант 4. 

 

1. Найти асимптоты графика функции       . 

Вычислить интегралы:    

2.    ;             3. ; 

4.    .    5.       

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

Раздел 5. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 

 

Вариант 1. 

1. Найти  dz  если   

2. Найти    если  , где  . 

3. Найти производную функции    в точке М(1;2;2) в направлении идущем из 

точки М в точку N(2;3;−3) 

4. Найти   в точке М(1;0;−3) его длину и направление, если   

5. Найти экстремумы функции   

 

Вариант 2. 

1. Найти  du в точке М(2;−1;2)  если   

2. Найти   и если  , где  . 

3. Найти производную функции    в точке М(1; ;2) в направлении 

составляющем равные острые углы с осями координат. 

 

4. Найти величину наибольшей скорости изменения функции  

  в точке М(1;1;1).  

5. Найти экстремумы функции   

3 2
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Вариант 3. 

1. Найти  dz  если  . 

2. Найти    если  , где  . 

3. Найти производную функции    в точке М(1;−1;1) в направлении вектора 

. 

4. Найти   в точке М(1;1;−2) его длину и направление, если  . 

5. Найти экстремумы функции  . 

 

Вариант 4. 

1. Найти  dz  если  . 

2. Найти   и если  , где  . 

3. Найти производную функции    в точке М(−1;0) в направлении идущем из 

точки М в точку N(3;4). 

4. Найти   в точке М(2;2;1) его длину и направление, если  . 

5. Найти экстремумы функции  . 

 

 

Раздел 6. Примеры вопросов к контрольной работе № 5. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 
 

Вариант 1 

Изменить порядок интегрирования: 

1.  . 

2.  
−+e ye

y

dxyxfdy

1

1

ln

),(  

Вычислить:   

3.   

4.  

5. Найти площадь области, ограниченной линиями: . 

 

Вариант 2 

Изменить порядок интегрирования: 

y
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x
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1.  . 

2. 
−

2
5

2

1

0

),(

х

х

dyyxfdx  

Вычислить:   

3.   

4.   

5. Найти площадь области, ограниченной линиями:  

 

Вариант 3 

Изменить порядок интегрирования:  

1. . 

2. 
−

2
25

4

3

0

),(

y

dxyxfdy  

  Вычислить:  

3.   

4.  

5. Найти площадь области, ограниченной линиями: . 

 

Вариант 4 

Изменить порядок интегрирования:  

1.  

2. 
−−

х

хх

dyyxfdx

2

2

1

0 2

),(  

  Вычислить:   

3.   

4.   

5. Найти площадь области, ограниченной линиями: . 

 

 

Раздел 7. Примеры вопросов к контрольной работе № 6. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 
 

Вариант 1 

2

2

11

1 1

( ; )

y

y

d y f x y dx

−

− −

 

2
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D
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1
D

dxdy
D x y x

x y
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1 2
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D
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2 2 2 2
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D
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2

1 ; 1 0y x y x= + − + =

2
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0 2
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dy f x y dx
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2
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1. Вычислить:  если : прямая АВ, А(1;1), В(3;4) 

2. Вычислить по формуле Грина:  если  

3. Вычислить:  если  

4. Вычислить по формуле Грина:  если  

5. Вычислить:  

 

Вариант 2 

1. Вычислить:  если  от точки О(0;0) до точки А(2;1) 

2. Вычислить по формуле Грина:  если  

3. Вычислить:  если  от точки А(1;1) до точки В(4;1/4).. 

4. Вычислить по формуле Грина:  если  

5. Вычислить:  

 

Вариант 3 

1. Вычислить:   от точки А(1;1) до точки В(5;1/5) 

2. Вычислить по формуле Грина:  если  

3. Вычислить:  если  от точки А(0;0) до точки . 

4.  Вычислить по формуле Грина:  если  

5. Вычислить:  

 

3 СЕМЕСТР 

 

Раздел 8. Примеры вопросов к контрольной работе № 7. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 
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Вариант № 1 Вариант № 2 

 
 

Вариант № 3 Вариант № 4 

 

 

 

 

Раздел 9, 10. Примеры вопросов к контрольной работе № 8. Контрольная работа 

содержит 5 вопросов 4 балла за вопрос. 

 

Вариант № 1 

 

1. 3 4
4 1y y y = − ; 2)0( =y ; 

1
(0)

2 2
y = . 

2. lny x x y =  

3. 2
4 4 sin 6

x
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Вариант № 2 
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5. 
8 0,

0.

x x y

y x y

 + − =


 − − =
 

 
Вариант № 3 

1. 3
49 0y y  + = , 7)3( −=y ; (3) 1y = − . 

2.  ctg2 2 0y x y  + =  

3. )cos(sin62 xxey'y''
x

+=+ ; 

4. 2 3 1
x

y y y e x − + = − . 

5. 
7 ,

5 2 .

x x y

y y x

 = − +


 = − −
 

 

Вариант № 4 

1. 3
8sin cos 0y y y +  = , 0)0( =y ; (0) 2y = . 

2. 
2

2
 2

1

x
y y x

x
 + =

+
 

3. 3 2 (1 2 )
x

y y y x e
− + + = −  

4. 16 ctg4y y x + =  

5. 
2 3 ,

2 .

x y x

y y x

 = −


 = −
 

 

 

Раздел 11. Примеры вопросов к контрольной работе № 9. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 4 балла за вопрос. 
 

Вариант 1. 

Исследовать ряды на сходимость 

1. 

34

3
1

.
3n

n

n



= +
  

2. 
( ) ( )2

1

1
.
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= +  +
  

   Исследовать на абсолютную и условную сходимость 
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5. Найти область сходимости степенного ряда:  

 

Вариант 2. 

Исследовать ряды на сходимость  

1. 
3

1

4 3
.

2 1n

n

n



=

−

+
  

2. 
( )1

10 1
.

3 2 !n

n
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 Исследовать на абсолютную и условную сходимость 
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1
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2
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n
n

n
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+
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4. ( )
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2
1 .

ln

n

n n n


+

=

−  

5. Найти область сходимости степенного ряда  

 

Вариант 3. 

Исследовать ряды на сходимость     

1. 3
1

4 7
.
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n

n n



=

+

+
      

2. 
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1
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Исследовать на абсолютную и условную сходимость      
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5. Найти область сходимости степенного ряда  

 

Вариант 4. 

Исследовать ряды на сходимость 
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2. 
( )

( )
2

1

3 2
.

1 3 2n

arcctg n

n



=

+

+ +
  

Исследовать на абсолютную и условную сходимость 

3. ( )
( )1

7 3
1 .

9 2

n

n

n

n n



=

+
−

+
  

4. ( )
( )1

1
1 .

ln 1

n

n n



=

−
+

  

5. Найти область сходимости степенного ряда  

 

4 СЕМЕСТР 

 

Раздел 12. Примеры вопросов к контрольной работе № 10. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 6 баллов за вопрос. 

 

Вариант 1 

1)  Сколько четырехзначных чисел, делящихся на 5, можно составить из цифр {0,1,4,5,9}, если 

каждое число не должно содержать одинаковых цифр? 

2) В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу отобрали 7 

человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 3 женщины. 

3) Три стрелка стреляют по одной мишени. Первый попадает с вероятностью 𝑝1 = 0,8, 

второй – 𝑝2 = 0,7, третий – 𝑝3 = 0,6. Найти вероятность того, что при одном залпе в мишень 

попадет хотя бы один стрелок. 

4)  В первой коробке находится 20 батареек для фонарика, из них 18 годных к употреблению. 

Во второй коробке – 10 батареек, из них – 9 годных. Из второй коробки наудачу взяли 2 

батарейки и переложили в первую. Найти вероятность того, что батарейка, наудачу 

извлеченная из первой коробки, будет годной. 

5) Вероятность попадания мячом в корзину для данного баскетболиста равна 0,8. Игрок делает 

три броска. Какова вероятность того, что все три раза он попал? 

 

 

Вариант 2 

1) Игральная кость подбрасывается один раз. Найти вероятность того, что число выпавших 

очков кратно трем. 

2) Из водоема, в котором находится 10 рыб, вылавливают 6 рыб, помечают и выпускают их 

обратно. Найти вероятность того, что второй улов того же объема содержит 4 меченые рыбы. 

3) В урне 12 шаров, из которых 7 белых. Наудачу вытаскивается один шар, а затем 

возвращается обратно в урну. Найти вероятность хотя бы одного извлечения белого шара, если 

шар извлекали дважды. 

4) В пирамиде установлены 15 винтовок, 10 из них снабжены оптическим прицелом. При 

стрельбе из винтовки с оптическим прицелом вероятность поражения мишени – 0,9, а при 

стрельбе из обычной винтовки – 0,7. Какова вероятность того, что стрелок поразил мишень из 

наудачу взятой винтовки? Найти также вероятность того, что мишень поражена из винтовки с 

оптическим прицелом. 

5) Вероятность появления события в каждом из 3000 независимых испытаний равна 0,75. 

Найти вероятность того, что событие появится не менее 1480 раз. 
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Раздел 12. Примеры вопросов к контрольной работе № 11. Контрольная работа содержит 

5 вопросов по 6 баллов за вопрос. 

 

Вариант 1  

1) Случайная величина 𝜉 имеет ряд распределения: 

 

𝜉 -4 -2 0 1 2 

𝑝 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 

 

Найти математическое ожидание 𝑀[𝜉], дисперсию 𝐷[𝜉], функцию распределения F(x). 

2) В ящике 7 белых шаров и 3 черных. Наудачу берут 2 шара. Случайная величина ξξ – число 

черных шаров среди взятых. Построить вероятностный ряд для  ξ. Найти ее  𝑀[ξ]  и  𝐷[ξ]. 

3) Плотность распределения вероятностей случайной величины 𝜉 имеет вид: 

𝑓(𝑥) = {
2(𝑥 − 1), 𝑥 ∈ [1; 2]

0, 𝑥 ∉ [1; 2]
 

Найти: функцию распределения вероятностей 𝐹(𝑥) и ее график, 𝑀[𝜉], 𝐷[𝜉], 𝑃(1,5 < 𝜉 <
3). 

4) Случайная величина ξ распределена равномерно на [1; 7]. Написать 𝑓(𝑥) и 𝐹(𝑥). Найти  

𝑀[ξ]  и  𝐷[ξ]. Вычислить 𝑃(0 ≤ ξ ≤ 4). 

5) Случайная величина ξ распределена нормально с математическим ожиданием    

и дисперсией  𝐷|𝜉| = 3   . Написать функцию плотности распределения вероятностей   𝑓(𝑥)      

и вычислить  (− 1 ≤ ξ ≤ 3). 
 

Вариант 2 

1) Случайная величина 𝜉 имеет ряд распределения: 

 

𝜉 1 3 4 6 7 

𝑝 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 

 

Найти математическое ожидание 𝑀[𝜉], дисперсию 𝐷[𝜉], функцию распределения F(x) 

2) В ящике 6 белых шаров и 4 черных. Наудачу берут 2 шара. Случайная величина ξξ – число 

черных шаров среди взятых. Построить вероятностный ряд для  ξ. Найти ее  𝑀[ξ]  и  𝐷[ξ]. 

3)  Плотность распределения вероятностей случайной величины 𝜉 имеет вид:  

𝑓(𝑥) = {
2 −

𝑥

2
, 𝑥 ∈ [2; 4]

0, 𝑥 ∉ [2; 4]
 

Найти: функцию распределения вероятностей 𝐹(𝑥) и ее график, 𝑀[𝜉], 𝐷[𝜉], 𝑃(3 < 𝜉 < 5). 

4) Случайная величина ξ распределена нормально с математическим ожиданием    

и дисперсией . Написать функцию плотности распределения вероятностей   𝑓(𝑥)      

и вычислить  (𝑃(− 2 ≤ ξ ≤ 4) 

5) Случайная величина ξ распределена равномерно на [2; 10]. Написать 𝑓(𝑥) и 𝐹(𝑥). 
Найти  𝑀[ξ]  и  𝐷[ξ]. Вычислить  Р(1 ≤ ξ ≤ 5) . 
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Раздел 13. Примеры вопросов к контрольной работе № 12. Контрольная работа содержит 

4 вопроса по 10 баллов за вопрос. 

 

Вариант 1 

1. По заданной выборке 

45 46 58 59 47 55 58 46 45 

38 40 41 62 43 61 40 42 50 

58 41 51 44 47 47 47   

1) составить вариационный ряд; 

2) вычислить относительные частоты; 

3) построить полигон относительных частот; 

4) составить эмпирическую функцию распределения; 

5) построить график эмпирической функции распределения; 

6) найти оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратичного 

отклонения ( ). 

 

2. По заданной выборке 

1,0 1,1 1,3 0,9 1,2 1,1 0,8 1,0 1,2 

1) составить вариационный ряд; 

2) построить доверительные интервалы при  для 

а) математического ожидания при известной дисперсии ; 

б) математического ожидания при неизвестной дисперсии; 

в) среднеквадратичного отклонения. 

 

3. По двум независимым выборкам, объемы которых  и , извлеченным из 

нормальных генеральных совокупностей X и Y c неизвестными дисперсиями, найдены 

исправленные дисперсии:  и . При уровне значимости 0,05 проверить 

гипотезу  при конкурирующей гипотезе . 

4. Средняя производительность машины составляет 200 единиц/час, с σ = √𝐷[ξ]σ =

20единиц/час. Предложено усовершенствование машины. Произведено 9 опытов на 

усовершенствованных образцах, средняя производительность составила 215 единиц/час. С 

уровнем значимости α = 0,01 проверьте, значимо ли повышение производительности. 

 

Вариант 2 

1. По заданной выборке 

7 4 9 13 9 9 13 9 11 

11 11 5 12 9 10 15 14 10 

10 12 8 10 11 10 4   

1) составить вариационный ряд; 

2) вычислить относительные частоты; 

3) построить полигон относительных частот; 

4) составить эмпирическую функцию распределения; 

5) построить график эмпирической функции распределения; 

6) найти оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратичного 

отклонения ( ). 

2. По заданной выборке 

22
,,σ,, SSSDDx ввв ==

95,0γ =

S=σ

12n = 16m =

2
9,52

X
s =

2
4,1

Y
s =

0
: [ ] [ ]H D X D Y=

1
: [ ] [ ]H D X D Y

22
,,σ,, SSSDDx ввв ==
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2,0 2,1 2,5 1,9 2,3 2,4 2,2 2,3 

1) составить вариационный ряд; 

2) построить доверительные интервалы при  для 

а) математического ожидания при известной дисперсии ; 

б) математического ожидания при неизвестной дисперсии; 

в) среднеквадратичного отклонения. 

3. Автомат, работающий со стандартным отклонением  г, фасует чай в пачки со средним 

весом  г. В случайной выборке объемом  пачек средний вес  г. Надо 

ли отрегулировать автомат? Доверительная вероятность . 

4. Средняя производительность машины составляет 200 единиц/час, с σ = √𝐷[ξ]= 18 

единиц/час. Предложено усовершенствование машины. Произведено 10 опытов на 

усовершенствованных образцах, средняя производительность составила 200 единиц/час. С 

уровнем значимости α = 0,01 проверьте, значимо ли повышение производительности. 

 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  

(1 семестр – зачет с оценкой, 2 семестр – экзамен, 3 семестр – экзамен, 4 семестр - зачет) 

  

8.2.1.  Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(1 семестр – зачет с оценкой) 

 

Билет для зачета с оценкой включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей 

программы дисциплины и содержит 8 вопросов. 1 вопрос – 5 баллов, 2 вопрос – 5 баллов, 3 

вопрос – 5 баллов, 4 вопрос – 5 баллов, 5 вопрос – 5 баллов, 6 вопрос – 5 баллов, 7 вопрос – 5 

баллов, 8 вопрос – 5 баллов. 

 

1. Векторы: координаты, проекция вектора на ось, направляющие косинусы. 

2. Линейные операции над векторами.  

3. Скалярное и Векторное произведение двух векторов, их свойства.  

4. Смешанное произведение трех векторов и его свойства.   

5. Прямая на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости.  

6. Кривые второго порядка.  

7. Уравнение плоскости.  

8. Уравнение прямой в пространстве.  

9. Комплексные числа, действия с комплексными числами. 

10. Многочлены. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена на множители. 

11. Рациональные дроби. Разложение рацион. дроби на сумму простейших дробей. 

12. Матрицы, операции над матрицами.  

13. Элементарные преобразования строк матрицы.  

14. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса.  

15. Ранг матрицы. Ранг системы векторов. 

16. Определитель квадратной матрицы, его свойства, методы вычисления.  

17. Обратная матрица: свойства, способы построения. 

18. Совместность и определенность системы линейных алгебраический уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли.  

19. Решение систем линейных алгебраич. уравнений с помощью обратной матрицы. 

20. Решение систем линейных алгебраический уравнений с помощью правила Крамера.  

95,0γ =

S=σ

1 =

100a = 25n = 101,5X =

0,95 =
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21. Решение систем линейных алгебраический уравнений методом Гаусса.  

22. Линейная однородная система алгебраических уравнений, ее фундаментальная система 

решений. Связь решений линейных однородных и неоднородных систем.  

23. Собственные значения, собственные векторы матрицы.  

24. Присоединенные векторы матрицы.  

25. Последовательность. Предел числовой последовательности. Функция. Способы задания 

функции. 

26. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции на бесконечности.  

27. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация.  

28. Производная функции: определение, геометрический смысл.  

29. Правила вычисления производной.  

30. Производная сложной функции.  

31. Производные высших порядков. 

32. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи дифференцируемости с непрерывностью и 

с существованием производной.  

33. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Инвариантность формы первого 

дифференциала.  

34. Раскрытие неопределенностей (правило Лопиталя).  

35. Исследование функции: область определения, четность (нечетность), точки пересечения с 

координатными осями, промежутки знакопостоянства, непрерывность, точки разрыва. 

36. Асимптоты графика функции. 

37. Достаточные условия монотонности функции. 

38. Достаточные условия экстремумов функции.  

39. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика функции. 

40. Общая схема исследования функции и построение графика. 

41. Первообразная. Неопределенный интеграл. Теорема об общем виде первообразных. 

42. Основные свойства неопределенного интеграла. 

43. Таблица основных интегралов.  

44. Методы интегрирования: табличный, разложения. 

45. Интегрирование подведением под знак дифференциала.  

46. Интегрирование с помощью замены переменной. 

47. Определенный интеграл: определение, свойства. 

48. Формула Ньютона - Лейбница. 

49. Вычисление определенного интеграла с помощью замены переменной. 

50. Некоторые приложения определенного интеграла. 

51. Интегралы с бесконечными пределами: определения, свойства. 

 

 8.2.2.  Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (2 семестр – экзамен) 

 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 5-7 рабочей 

программы дисциплины и содержит 8 вопросов. 1 вопрос – 5 баллов, 2 вопрос – 5 баллов, 3 

вопрос – 5 баллов, 4 вопрос – 5 баллов, 5 вопрос – 5 баллов, 6 вопрос – 5 баллов, 7 вопрос – 5 

баллов, 8 вопрос – 5 баллов. 
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1. Функции нескольких переменных: область определения, линии уровня, геометрическая 

интерпретация.  

2. Предел функции в точке, частные производные первого и второго порядков функции 

нескольких переменных.  

3. Частные производные первого порядка. 

4. Частные производные второго порядка. 

5. Полный дифференциал (для функции двух переменных). 

6. Производная сложной функции. 

7. Производная функции по направлению.  

8. Градиент функции и его свойства. 

9. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достаточное условия экстремума.  

10. Условный экстремум (метод множителей Лагранжа). 

11. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.  

 

8.2.3.  Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(3 семестр – экзамен) 

 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 8-11 рабочей 

программы дисциплины и содержит 8 вопросов. 1 вопрос – 5 баллов, 2 вопрос – 5 баллов, 3 

вопрос – 5 баллов, 4 вопрос – 5 баллов, 5 вопрос – 5 баллов, 6 вопрос – 5 баллов, 7 вопрос – 5 

баллов, 8 вопрос – 5 баллов. 

 

1. Дифференциальные уравнения: определения, порядок, решение, общее решение. 

2. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

3. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющими переменными.  

4. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

5. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

6. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с переменными 

коэффициентами: свойства решений, структура общего решения. 

7. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами (метод Эйлера). 

8. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами (метод вариации). 

9. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Метод подбора в случае правой части вида квазимногочлена.  

10. Основные уравнения математической физики. 

11. Числовые ряды: основные понятия, свойства сходящихся рядов. 

12. Необходимый признак сходимости. 

13. Гармонический ряд. Ряды Дирихле. 

14. Признаки сравнения рядов с положительными членами. 

15. Признак Даламбера. 

16. Интегральный и радикальный признаки Коши. 

17. Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница. 

18. Знакопеременные ряды: абсолютная и условная сходимости. 

19. Признак абсолютной сходимости. 
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20. Свойства абсолютно и условно сходящихся рядов. 

21. Степенные ряды: радиус, интервал, область сходимости. 

22. Свойства степенных рядов. 

23. Ряды Тейлора и Маклорена: свойства, основные разложения. 

24. Разложение функции в ряд Маклорена с помощью основных разложений. 

25. Ряды Фурье: определение, свойства. 

26. Разложение периодической функции в ряд Фурье. 

27. Разложение непериодической функции в ряд Фурье.  

 

8.2.4.  Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения  

дисциплины (4 семестр – зачет) 

 

 Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

  

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена  

 

1 СЕМЕСТР 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Математика» проводится в 1 семестре и включает 

контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с 

оценкой состоит из 8 вопросов, относящихся к указанным разделам.  

 
«Утверждаю» 

Зав. Кафедрой высшей 

математики 

 

__________ Рудаковская Е.Г. 

«__ »_____________20__ г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени. Д. И. Менделеева 

Кафедра высшей математики 

18.03.01 Химическая технология  

Математика 

БИЛЕТ № 1 

1. Теорема о свойствах интеграла с переменным верхним пределом. 

2. Свойства пределов, связанные с неравенствами. 

3. Вычислить  

4. ,  

5. Найти интервалы возрастания и убывания функции  

6. Найти  

7. Вычислить   

8. Вычислить  

( )
7/

0
lim 1

x

x
x

→
−

arcctg ln ctg 5
x

y x=  ?y −

3 2
2 21 48 8y x x x= − − +

( )
( )( ) +−

+

81

2

xx

dxx

0

2 /2

2

( 2)
x

x e dx

−

+
2

2
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( sin )

x
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«Утверждаю» 

Зав. Кафедрой высшей 

математики 

 

__________ Рудаковская Е.Г. 

«__ »_____________20__ г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени. Д. И. Менделеева 

Кафедра высшей математики 

18.03.01 Химическая технология 

Математика 

БИЛЕТ № 2 

1. Необходимое и достаточное условие существования асимптот функции (с док.). 

2. Приложение определенных интегралов. 

3. Вычислить:  

4. ,  

5. Найти интервалы выпуклости и вогнутости функции  

6. Найти:   

7. Найти:  

8. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: , , ,  

 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

Экзамен по дисциплине «Математика» проводится во 2 семестре и включает 

контрольные вопросы по разделам 5-7 рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена 

состоит из 8 вопросов, относящихся к указанным разделам.  

 
«Утверждаю» 

Зав. Кафедрой высшей 

математики 

 

__________ Рудаковская Е.Г. 

«__ »_____________20__ г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени. Д. И. Менделеева 

Кафедра высшей математики 

18.03.01 Химическая технология 

Математика 

 БИЛЕТ № 1 

1.  Теорема о производной сложной функции нескольких переменных (с док-вом).  

2.  Формула для вычисления площади области D: ( )
21

, ( )a x b y x y y x     

3.  Найти  
( )

l

Az




, если ( )

x

y
yxz +−=

2
12 ,  ( ) ( )2;1,4;3 Al =  

4. Найти  ( )Mzgrad , если  xyz 2sin
3

= ,  







2;

4


M  

5. Изменить порядок интегрирования: ( )
0 2

1 2

;

x

dx f x y dy

− −

   

6. Вычислить интеграл: ( )2 , : 2, , 2.

D

x dxdy D y x y x x− + = = =  

x

tgx

x 2
lim

0→

( )35log
2

3 −= xy ?−y

253
23
+−= xxy

2
9

x
dx

x +

 ctgxdx

?−S
3

xy = 1=x 0=y
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7. Вычислить работу силы ( ) ( ) jхуiхуF ++−= 22  при перемещении точки по 

прямой от точки А(0;3) до точки В(1;5). 
 

8. Вычислить интеграл по формуле Грина:  

( ) ( )2
5 2 4 2 , : 0, 1, .

C

x xy dx y x dy C x y y x+ + − = = =  

 

 
«Утверждаю» 

Зав. Кафедрой высшей 

математики 

 

__________ Рудаковская Е.Г. 

«__ »_____________20__ г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени. Д. И. Менделеева 

Кафедра высшей математики 

18.03.01 Химическая технология 

Математика 

БИЛЕТ № 2 

1. Теорема о среднем значении для двойного интеграла (с доказательством). 

2.  Дифференциал второго порядка функции ( )yxfz ,= .  

3.  Найти полную производную 
dt

dz
, если ( )yxez

t
sin4ln

2
−+=   и  tgtx = , ctgty = . 

4. Найти 
( )

,
z A

если
l




( ) ( ) ( )2;1,4;3,

1
12

2
Al

x

y
yxz =

+
+−=


 

5. Изменить порядок интегрирования:  

6. Вычислить интеграл: ( )1 , : 2, , 2.

D

x dxdy D y x y x x+ + = = =  

7. Вычислить работу силы ( ) ( ) jyxixyF 223 ++−=  при перемещении точки вдоль дуги 

параболы 125
2
+−= хху  от точки А(0;1) до точки В(1;4). 

8. Вычислить: : 

 
 

 

3 СЕМЕСТР 

 

Экзамен по дисциплине «Математика» проводится в 3 семестре и включает 

контрольные вопросы по разделам 8-11 рабочей программы дисциплины. Билет для экзамена 

состоит из 8 вопросов, относящихся к указанным разделам.  

 
«Утверждаю» 

Зав. Кафедрой высшей 

математики 

 

__________ Рудаковская Е.Г. 

«__ »_____________20__ г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени. Д. И. Менделеева 

Кафедра высшей математики 

18.03.01 Химическая технология 

Математика 

БИЛЕТ № 1 

( ) ( )
1 2 2

0 0 1 0

; ;

x x

dx f x y dy dx f x y dy

−

+   

( )
(3;2)

(1;0)

6 2 (3 2 ) .

B

A

x y dx y x dy− + −
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1. Построение общего решения ЛОДУ II-го порядка с постоянными 

коэффициентами в случае кратных корней характеристического уравнения 

(случай D=0) (c доказательством). 

2. Сформулировать теорему существования и единственности решения ДУ I-го 

порядка. 

3. Определение суммы и сходимости числового ряда. Перечислить свойства 

сходящихся рядов. 

4. Решить дифференциальное уравнение: 

 

5. Решить задачу Коши:   

6. Решить дифференциальное уравнение:   

7. Исследовать знакочередующийся ряд на абсолютную и условную сходимость: 

 

8. Найти область сходимости степенного ряда:   

 

 
«Утверждаю» 

Зав. Кафедрой высшей 

математики 

 

__________ Рудаковская Е.Г. 

«__ »_____________20__ г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени. Д. И. Менделеева 

Кафедра высшей математики 

18.03.01 Химическая технология 

Математика 

БИЛЕТ № 2 

1. Знакочередующиеся ряды. Доказать признак Лейбница. 

2. ДУ основные понятия: порядок, частное решение, общее решение, общий интеграл, 

задача Коши. 

3. ДУ в полных дифференциалах. Формулировка аналитического признака полного 

дифференциала. 

4. Решить дифференциальное уравнение:   

5. Решить задачу Коши:   

6. Решить дифференциальное уравнение:   

7. Исследовать числовой ряд на сходимость:   

8. Найти область сходимости степенного ряда: 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

 

А) Основная литература: 

1. «Сборник задач по высшей математике» (часть 1), Письменный Д.Т., Лунгу К.Н.   –М., изд. 

«Айрис», 2010 г. – 576 с.: ил. – (Высшее образование). 

2. «Сборник задач по высшей математике» (часть 2), Письменный Д.Т., Лунгу К.Н.   –М., изд. 

«Айрис», 2010 г. – 592 с.: ил. –  (Высшее образование). 

3. «Конспект лекций по высшей математике», Письменный Д.Т.  –М., изд. «Айрис», 2010 г. 

– 608 с.: ил. – (Высшее образование). 

4. Салимов Р.В. Математика для студентов строительных и технических специальностей: уч. 

пособие, Лань, 2018, 364 с. 

5. Теория вероятностей и математическая статистика. [Электронный ресурс]: учебник для 

прикладного бакалавриата: Электронная копия / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М.: Юрайт, 

2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

6. Фролов А.Н. Краткий курс ТВ и МС, уч. пособие, Лань, 2017, 304 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Элементы алгебры: учебное пособие / А. Н. Шайкин. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2014. - 119 с.: ил. 

2. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной. Рудаковская 

Е.Г., Рушайло М.Ф., Меладзе М.А., Гордеева Е.Л., Осипчик В.В. / Учебное пособие под 

ред. Рудаковской Е.Г., Рушайло М.Ф.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2012. –108 с. 

3. Дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной (примеры и 

задачи). Рудаковская Е.Г., Аверина О.В., Воронов С.М., Старшова Т.Н., Хлынова Т.В., 

Ригер Т.В. /Учебное пособие под ред. Рудаковской Е.Г., –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 

2013. –132 с. 

4. Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих переменных (теория и 

практика): учебное пособие / Е. Г. Рудаковская, Рушайло М.Ф.,   Шайкин А.Н., Меладзе 

М.А., Арсанукаев З.З., Воронов С.М. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. –120 с. 

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения: конспект лекций по высшей математике: 

учебное пособие / сост.: Е. М. Чечеткина, В. М. Азриэль, Е. Ю. Напеденина. - М.: РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2012. – 64 с. 

6. Обыкновенные дифференциальные уравнения и системы (примеры и задачи). Рудаковская 

Е.Г. Рушайло М.Ф., Хлынова Т.В., Ригер Т.В., Казанчян М.С., Ситин А.Г. /Учебное 

пособие под ред. Рудаковской Е.Г., Рушайло М.Ф., –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2013. 

–116 с. 

7. Ряды. Теория и практика. Рудаковская Е.Г., Арсанукаев З.З., Меладзе М.А., Напеденин 

Ю.Т. /Учебное пособие.    –М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2011. –72 с.  

8. Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих переменных. Рудаковская 

Е.Г., РушайлоМ.Ф., Напеденина Е.Ю., Меладзе М.А, Хлынова Т.В. /Учебное пособие под 

ред. Рудаковской Е.Г., Рушайло М.Ф.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2012. –92 с. 

9. Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих переменных (примеры и 

задачи). Рудаковская Е.Г., Меладзе М.А, Хлынова Т.В., Шайкин А.Н., Ригер Т.В., /Учебное 

пособие под ред. Рудаковской Е.Г., Шайкина А.Н.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2012. 

–108 с. 

10. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для прикладного бакалавриата: Электронная 

копия / В. Е. Гмурман. - 11-е изд. - М.: Юрайт, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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11. Теория вероятностей и математическая статистика. Рудаковская Е.Г., РушайлоМ.Ф., 

Старшова Т.Н., Аверина О.В., Гордеева Е.Л., Изотова С.А. /Учебное пособие под ред. 

Рушайло М.Ф., Рудаковской Е.Г.,    –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2012. –136 с. 

12. Сборник расчетных работ по высшей математике. Том I. Дифференциальное и 

интегральное исчисление функции одной и нескольких переменных. Элементы алгебры.  

Рудаковская Е.Г., Рушайло М.Ф., Осипчик В.В., Старшова Т.Н.., Ригер Т.Ф., Меладзе М.А., 

Бурухина Т.Ф., Шайкин А.Н., Иншакова К.А. /Учебное пособие в 3-х томах под ред. 

Рудаковской Е.Г.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2016. –148 с. 

13. Сборник расчетных работ по высшей математике. Том II. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения и системы. Рудаковская Е.Г., Рушайло М.Ф., Осипчик В.В., 

Аверина О.А., Чечеткина Е.И., Напеденина Е.Ю., Напеденин Ю.Т., Иншакова К.А. 

/Учебное пособие в 3-х томах под ред. Рудаковской Е.Г.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 

2016. –120 с. 

14. Сборник расчетных работ по высшей математике. Том III. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Рудаковская Е.Г., Напеденина Е.Ю., Осипчик В.В., Напеденин 

Ю.Т., Орлова В.Л., Шайкин А.Н., Иншакова К.А. /Учебное пособие в 3-х томах под ред. 

Рудаковской Е.Г.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2017. –124 с. 

 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации. 

 

–  Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

– Презентации к лекциям.  

– Методические рекомендации. 

– Комплекс обучающих программ. 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 http://kvm.muctr.ru/ – сайт кафедры высшей математики. 

  

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – https://moodle.muctr.ru/, (общее 

число слайдов – 1280); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (50 вариантов на 

каждую контрольную точку, всего 12 контрольных работ, общее число вариантов – 600); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (50 билетов для 

итогового контроля, всего 3 итоговые аттестации, общее число билетов – 150). 

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

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

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2022 составляет 1 719 785 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

http://kvm.muctr.ru/
https://moodle.muctr.ru/
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периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Математика» проводятся 

в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованные традиционными учебными досками и учебной мебелью; библиотека, 

имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-методические пособия, разработанные на кафедре высшей математики, 

выложены на сайте кафедры http://kvm.muctr.ru и на сайте библиотеки РХТУ имени 

Д.И.Менделеева https://lib.muctr.ru.  

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, принтеры, сканер и копировальный аппарат используются 

для подготовки раздаточных материалов.  

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим 

занятиям по дисциплине, комплекты контрольных и экзаменационных билетов. 

Учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п.п. 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Срок окончания 

действия лицензии 

1. WINDOWS 8.1 Professional Get 

Genuine 

Контракт № 62-64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

бессрочно 

2. Micosoft Office Standard 2013 Контракт № 62-64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

бессрочная 

3. WINHOME 10 Russian OLV NL 

Each AcademicEdition  

Контракт № 28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

бессрочно 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения разделов 

 
Наименование 

разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

1 семестр 

Раздел 1. 

Элементы алгебры. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (1 семестр) 

Оценка на зачете с 

оценкой 

4. Microsoft Office Professional 

Plus 2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

• Publisher  

• InfoPath  

Контракт № 28-35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

5. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-133ЭА/2021 

от 07.09.2021 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 
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Раздел 2.  

Функция одной 

переменной. 

Предел функции. 

Непрерывность 

функции. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (1 семестр) 

Оценка на зачете с 

оценкой 

Раздел 3. 

Дифференциальное 

исчисление 

функции одной 

переменной. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 2 (1 семестр) 

Оценка на зачете с 

оценкой 

Раздел 4.  

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

переменной. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 3 (1 семестр) 

Оценка на зачете с 

оценкой 
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моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

2 семестр 

Раздел 5. 

Дифференциальное 

исчисление 

функций 

нескольких 

переменных. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 4 (2 семестр) 

Оценка на экзамене 

 

Раздел 6.  

Кратные интегралы 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 5 (2 семестр) 

Оценка на экзамене 
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описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Раздел 7. 

Криволинейные и 

поверхностные  

интегралы. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 6 (2 семестр) 

Оценка на экзамене 

 

3 семестр 

Раздел 8. 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 7 (3 семестр) 

Оценка на экзамене 
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междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Раздел 9. 

Дифференциальные 

уравнения второго 

порядка. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 8 (3 семестр) 

Оценка на экзамене 

Раздел 10. 

Системы 

дифференциальных 

уравнений. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 8 (3 семестр) 

Оценка на экзамене 
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Раздел 11.  

Числовые и 

функциональные 

ряды. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 9 (3 семестр) 

Оценка на экзамене 

4 семестр 

Раздел 12.  

Теория 

вероятностей. 

Случайные 

величины и их 

законы 

распределения. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 10 (4 семестр) 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 11 (4 семестр) 

 

Раздел 13.  

Математическая 

статистика. 

Знает: 

основы   дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и математической 

статистики; математические теории и методы, 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 12 (4 семестр) 
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лежащие в основе построения математических 

моделей; основы применения математических 

моделей и методов. 

Умеет: 

выбирать математические методы, пригодные 

для решения конкретной задачи; использовать 

математические понятия, методы и модели для 

описания различных процессов; выявлять 

математические закономерности, лежащие в 

основе конкретных процессов; использовать 

основные методы статистической обработки 

данных; применять математические знания на 

междисциплинарном уровне. 

Владеет: 

основами фундаментальных математических 

теорий и навыками использования 

математического аппарата; методами 

статистической обработки информации. 

 

 
13.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 

Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в 

действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для профиля «Технологии нефтегазохимии, 

промышленного органического синтеза, полимерных и функциональных материалов», 

направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология», рекомендациями методической 

комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой аналитической химии 

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

одного семестра. 

Дисциплина «Инструментальные методы химического анализа в химической 

технологии» относится к вариативной части дисциплин учебного плана. Программа 

дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области математики, физики, общей и неорганической химии, аналитической 

химии. 

Цель дисциплины − приобретение обучающимися знаний по основным группам 

инструментальных (физико-химических) методов химического анализа (ИМХА), наиболее 

широко применяемых в промышленности и исследовательской работе, а также компетенций, 

необходимых химикам- технологам всех специальностей для решения конкретных задач 

химического анализа. 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ некоторых инструментальных 

(физико-химических) методов анализа; ознакомление с принципами работы основных 

приборов, используемых в физико-химических методах анализа; изучение метрологических 

основ аналитической химии; ознакомление с методами, широко используемыми в 

современной аналитической практике. 

Дисциплина «Инструментальные методы химического анализа в химической 

технологии» преподается в 5 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих универсальных и 

профессиональных компетенций: 

 

 

 

 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Тип задач проф. 

деятельности:  

научно-исследовательский 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Знает методы 

поиска, критического 

анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода, 

основанного на научном 

мировоззрении при решении 

задач профессиональной 
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деятельности  

УК-1.2 Умеет анализировать 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.3 Умеет находить и 

критически анализировать 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи 

УК-1.4 Умеет определять и 

оценивать варианты 

возможных решений задачи 

ОПК-1 Способен изучать, 

анализировать, использовать 

механизмы химических 

реакций, происходящих в 

технологических процессах 

и окружающем мире, 

основываясь на знаниях о 

строении вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов химических 

элементов, соединений, 

веществ и 

материалов 

ОПК-1.1 Знает 

теоретические основы 

общей и неорганической 

химии и понимает 

принципы строения 

вещества и протекания 

химических процессов 

ОПК-1.2 Знает основы 

классификации 

органических соединений, 

строение, способы 

получения и химические 

свойства различных классов 

органических соединений, 

основные механизмы 

протекания органических 

реакций 

ОПК-1.3 Знает основные 

законы и соотношения 

физической химии 

(химической 

термодинамики, 

электрохимии, химической 

кинетики, основы фазовых 

равновесий и 

переходов), способы их 

применения для решения 

теоретических и 

прикладных задач, роль 

физической химии как 

теоретического фундамента 

современной 

химии и процессов 

химической технологии 
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 ОПК-1.5 Умеет выполнять 

основные химические 

операции 

ОПК-1.6 Умеет 

использовать химические 

законы, справочные данные 

и количественные 

соотношения органических 

реагентов в органических 

реакциях для решения 

профессиональных задач 

 

 ОПК-5 Способен 

осуществлять 

экспериментальные 

исследования и испытания 

по заданной методике, 

проводить наблюдения и 

измерения с учетом 

требований 

техники безопасности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные данные 

ОПК-5.2 Знает 

теоретические основы и 

принципы химических и 

физико-химических методов 

анализа – 

электрохимических, 

спектральных, 

хромотографических 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

– теоретические основы методов инструментальных методов физико-химического 

анализа; 

− процессы формирования аналитического сигнала в различных инструментальных 

методах физико-химического анализа; 

− принципы измерений в стандартных приборах; 

− основы метрологии в соответствии с рекомендациями ИЮПАК. 

Уметь: 

− применять приобретенные теоретические знания и практические навыки в 

профессиональной деятельности для решения конкретных химико-аналитических задач; 

Владеть: 

− методологией инструментальных методов физико-химического анализа, широко 

используемых в современной аналитической практике; 

− системой выбора метода качественного и количественного химического анализа; 

− оценкой возможностей метода анализа; 

− основными способами метрологической обработки результатов количественного 

химического анализа 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,34 48,4 36,3 

Лекции 0,45 16 12 

Практические занятия (ПЗ) − − − 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 24 

Контроль     

Зачет с оценкой  0,4  

Самостоятельная работа 1,66 59,6 44,7 

Контактная самостоятельная работа 
1,66 

− − 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  59,6 44,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины в виде занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Спектральные методы 

анализа 
38 6 − 12 20 

1.1. 
Классификация спектральных методов 

анализа  
3 1 − – 2 

1.2. 
Атомно-эмиссионный спектральный 

анализ 
14 2 − 6 8 

1.3. 
Молекулярная аналитическая 

спектроскопия 
15 2 − 6 9 

1.4. Турбидиметрия и нефелометрия 6 1 −  1 

2. 
Раздел 2. Электрохимические методы 

анализа 
34 6 − 8 20 

2.1. 
Кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование 
12 2 − 4 6 

2.2. 
Потенциометрия и 

потенциометрическое титрование 
12 2 − 4 6 

2.3. 
Вольтамперометрические методы 

анализа 
10 2 − – 8 

3. 
Раздел 3. Хроматографические 

методы анализа 
36 4 − 12 20 

3.1. 
Теоретические основы 

хроматографических методов анализа 
6 1 − – 5 

3.2. Газожидкостная хроматография 5 1 − − 4 

3.3. Жидкостная хроматография 9 1 −  4 

3.4. Ионообменная хроматография 6 0,5 − 6 1,5 

3.5. Гель-хроматография 6 0,5 − 6 1,5 

3.6. 
Автоматический и автоматизированный 

анализ 
4 − − − 4 

 ИТОГО 108 16 − 32 60 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Спектральные методы анализа 

1.1. Общая характеристика ФХМА. Основные источники погрешностей результатов 

анализа и способы их оценки. Оценка предела обнаружения с использованием формулы 

Кайзера и стандартного отклонения минимального детектируемого сигнала по ИЮПАК. 

Линейный диапазон определяемых концентраций. Стандартные образы состава. Основные 

аналитико-метрологические характеристики методов и результатов анализа, способы их 

оценки: предел обнаружения, коэффициент чувствительности, границы диапазонов 

определяемых содержаний, селективность, прецизионность, правильность, экспрессность. 

Методы пробоотбора, разделения и концентрирования веществ. 

Методология ФХМА. Приемы количественных измерений (метод градуировочной 

зависимости, внешнего и внутреннего стандарта, метод добавок). Аналитические и 

метрологические характеристики различных инструментальных методов. Понятие об 

аттестованной методике. Проблемы выбора метода анализа. Обобщенные сведения о ГОСТ Р 

ИСО 5725 (2002). 

Общая характеристика спектральных методов анализа. Классификация спектральных 

методов анализа. Получение химико-аналитической информации при взаимодействии 

электромагнитного излучения с веществом. Атомная и молекулярная спектроскопия. 

Абсорбционные и эмиссионные методы анализа. 

1.2. Атомно-эмиссионный спектральный анализ. Теоретические основы атомно-

эмиссионного спектрального анализа. Источники возбуждения спектров. Качественная 

характеристика аналитического сигнала. Интенсивность спектральных линий как мера 

содержания элемента в пробе. Факторы, влияющие на интенсивность спектральных линий. 

Спектральные приборы и способы регистрации спектра. расшифровка эмиссионных спектров 

и идентификация элементов по их спектрам. Атомно-эмиссионный анализ с индуктивно 

связанной плазмой. Количественный анализ. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

Газовые пламена как виды низкотемпературной плазмы. Блок-схема пламенного фотометра. 

Возможности метода и его ограничения. Анионный и катионный эффекты. Области 

применения. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Общая характеристика метода и 

аналитического сигнала. Поглощение электромагнитного излучения свободными атомами. 

Блок-схема прибора. Источники монохроматического излучения. Способы атомизации пробы. 

Сравнение аналитических характеристик методов атомной абсорбции и атомной эмиссии. 

1.3. Аналитическая молекулярная спектроскопия. Методы оптической молекулярной 

спектроскопии. Характеристика аналитического сигнала. Поглощение электромагнитного 

излучения молекулами. Электронные переходы и спектры поглощения молекул. Закон 

Бугера-Ламберта-Бера. Молярный коэффициент поглощения. Спектрофотометрический и 

фотометрический анализ. Оптимизация условий аналитических определений. Отклонения от 

закона Бугера-Ламберта-Бера. Аппаратура для спектро- и фотометрических измерений. 

Точность результатов фотометрических определений. Дифференциальная фотометрия. 

Методы спектрофотометрического титрования. 

Флуориметрический анализ. Природа аналитического сигнала флуоресценции и 

фосфоресценции. Квантовый и энергетический выходы. Факторы, влияющие на 

интенсивность флуоресценции. Температурное и концентрационное тушение флуоресценции. 

Зеркальная симметрия спектров поглощения и испускания (правило Левшина). Закон 
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Вавилова. Схема флуориметрических измерений. Выбор первичного и вторичного 

светофильтров. Градуировочная зависимость и количественный анализ. 

1.4. Турбидиметрический и нефелометрический методы анализа. Рассеяние света 

дисперсными системами. Связь оптической плотности дисперсной системы с концентрацией 

определяемого вещества. Коэффициент мутности системы. Теоретические основы 

турбидиметрии и нефелометрии. Уравнение Рэлея. Сравнительная характеристика 

аналитических сигналов в турбидиметрии и нефелометрии. Требования, предъявляемые к 

используемым аналитическим реакциям. 

 

Раздел 2. Электрохимические методы анализа 

Общая характеристика электрохимических методов анализа и их классификация. 

Классификация электродов в электрохимических методах анализа. Поляризуемые и 

неполяризуемые электроды. Используемые химические и электрохимические реакции, 

требования, предъявляемые к этим реакциям. Возможности ЭХМА. 

1.1. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. Общая характеристика 

метода. Аналитический сигнал в кондуктометрии. Удельная и эквивалентная 

электропроводность растворов электролитов. Подвижность ионов. Прямая кондуктометрия и 

кондуктометрическое титрование. Кривые титрования. Факторы, влияющие на вид кривых 

титрования. Принципиальная схема установки для кондуктометрических измерений, 

используемые электроды. Возможности метода. Примеры определений. Высокочастотное 

титрование. Возможности метода. 

1.2. Потенциометрия и потенциометрическое титрование. Индикаторные электроды и 

электроды сравнения. Потенциал электрода как аналитический сигнал. Ионометрия. 

Доннановский и диффузионный потенциалы. Классификация ионоселективных электродов. 

Уравнение Никольского-Эйзенмана. Методы количественных определений и условия их 

применения. Прямая потенциометрия (рН-метрия, ионометрия). Возможности метода. 

Методы титрования. Обработка кривых потенциометрического титрования. 

1.3. Вольтамперометрические методы анализа. Классическая полярография. 

Полярограммы. Интерпретация полярограмм. Остаточный и конденсаторный токи. Уравнение 

полярографической волны Гейровского-Ильковича. Потенциал полуволны как качественная 

характеристика аналитического сигнала. Выбор и назначение полярографического фона. 

Предельный диффузионный ток как количественная характеристика аналитического сигнала. 

Амперометрическое титрование. Общая характеристика метода и аналитического сигнала. 

Выбор условий амперометрических измерений. Принципиальная схема амперометрического 

титрования. Кривые титрования. Примеры практического использования метода. 

Кулонометрический метод анализа. Классификация методов кулонометрии. 

Количество электричества как аналитический сигнал. Прямая кулонометрия и 

кулонометрическое титрование. Расчет количества электричества, затраченного на 

электрохимическую реакцию. Кулонометрическое титрование. Выбор тока электролиза. 

Принципиальная схема установки для кулонометрического титрования. Практическое 

применение метода. Электрогравиметрический анализ. Общая характеристика метода и 

аналитического сигнала. 

 

Раздел 3. Хроматографические методы 
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1.1. Общая характеристика хроматографических методов. Теоретические основы 

хроматографических методов. Хроматограмма. Параметры удерживания. Качественная и 

количественная характеристики аналитического сигнала в колоночной хроматографии. 

Физико-химические основы хроматографического процесса. Классификация методов 

хроматографии по агрегатному состоянию фаз, по механизму разделения и способу 

оформления процесса. Степень разделения и критерий селективности. Критерий разделения. 

Оптимизация процессов разделения смесей веществ. Коэффициент распределения. Основное 

уравнение хроматографии. Связь формы выходной кривой с изотермой распределения в 

колоночной хроматографии. Высота, эквивалентная теоретической тарелке. Кинетическая 

теория хроматографии. Уравнение Ван-Деемтера. 

1.2. Газожидкостная хроматография. Общая характеристика метода. Принципиальная 

схема газового хроматографа. Устройство и назначение узлов хроматографа. Требования, 

предъявляемые к неподвижной и подвижной фазам. Детекторы. Методы идентификации 

веществ в газовой хроматографии. Идентификация компонентов разделяемых смесей с 

помощью логарифмических индексов удерживания. Способы количественного анализа. 

Примеры практического использования газовой хроматографии. 

1.3. Жидкостная хроматография. Классификация методов жидкостной хроматографии. 

Особенности ВЭЖХ. Принципиальная схема жидкостного хроматографа. Типы детекторов в 

ВЭЖХ. Жидкостноадсорбционная ВЭЖХ. Нормально-фазовый и обращено-фазовый 

варианты: сорбенты, элюенты, разделяемые вещества. Уравнение Нокса. Методы 

идентификации веществ и количественного анализа в ВЭЖХ. Примеры практического 

использования ВЭЖХ. Распределительная бумажная хроматография. Качественная и 

количественная характеристики аналитического сигнала. Область применения.  

1.4. Гель-хроматография. Подвижная и неподвижная фазы. Общее уравнение, 

описывающее процесс гель-хроматографии. Возможности гель-хроматографии. Примеры 

практического использования.  

1.5. Ионообменная и ионная хроматография. Требования, предъявляемые к реакциям 

ионного обмена. Особенности ионообменной хроматографии. Константа ионного обмена. 

Изотермы ионного обмена. Катиониты и аниониты. Коэффициент селективности. Ионная 

хроматография. Блок-схема ионного хроматографа. Разделяющие и компенсационные 

колонки. Аналитические возможности метода. 

1.6. Автоматический и автоматизированный анализ. Другие методы анализа. 

Дискретные автоматические анализаторы. Принцип действия. Непрерывный проточный 

анализ и проточно-инжекционный анализ. Понятие об аналитической масс-спектрометрии. 

Сущность метода. Анализ органических веществ. Элементный анализ. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:     

1. 
теоретические основы методов инструментальных методов 

физико-химического анализа 
+ + + 

2. 

процессы формирования аналитического сигнала в 

различных инструментальных методах физико-химического 

анализа 

+ + + 

3. Принципы измерений в стандартных приборах + + + 

4. 
основы метрологии в соответствии с рекомендациями 

ИЮПАК 
+ + + 

 Уметь:     

5 

применять приобретенные теоретические знания и 

практические навыки в профессиональной деятельности для 

решения конкретных химико-аналитических задач 

+ + + 

 Владеть:     

6. 

методологией инструментальных методов физико-

химического анализа, широко используемых в современной 

аналитической практике 

+ + + 

7. 
системой выбора метода качественного и количественного 

химического анализа 
+ + + 

8. оценкой возможностей метода анализа + + + 

9. 
основными способами метрологической обработки 

результатов количественного химического анализа 
+ + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

приобрести следующие универсальные и 

профессиональные компетенции: 
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10. 

УК-1.1 Знает методы поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода, основанного 

на научном мировоззрении при решении 

задач профессиональной деятельности  

УК-1.2 Умеет анализировать задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.3 Умеет находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.4 Умеет определять и оценивать варианты возможных 

решений задачи 

ОПК-1.1 Знает теоретические основы общей и 

неорганической химии и понимает принципы строения 

вещества и протекания химических процессов 

ОПК-1.2 Знает основы классификации органических 

соединений, строение, способы получения и химические 

свойства различных классов органических соединений, 

основные механизмы протекания органических реакций 

ОПК-1.3 Знает основные законы и соотношения физической 

химии (химической термодинамики, электрохимии, 

химической кинетики, основы фазовых равновесий и 

переходов), способы их применения для решения 

теоретических и прикладных задач, роль физической химии 

как теоретического фундамента современной 

химии и процессов химической технологии  ОПК-1.5 Умеет 

выполнять основные химические операции 

ОПК-1.6 Умеет использовать химические законы, 

справочные данные и количественные соотношения 

органических реагентов в органических реакциях для 

решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-5.2 Знает теоретические основы и принципы 

химических и физико-химических методов анализа – 

электрохимических, спектральных, хромотографических 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 
 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая 

технология» не предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Инструментальные методы химического анализа в химической технологии». 

 

6.2. Лабораторные занятия 
 

Лабораторный практикум по дисциплине «Инструментальные методы химического 

анализа в химической технологии» выполняется в соответствии с Учебным планом в 5 

семестре и занимает 32 акад. ч. Лабораторные работы охватывают 3 раздела дисциплины. В 

практикум входит 6-8 работ, по 4-6 ч на каждую работу. В зависимости от трудоемкости 

включенных в практикум работ их число может быть уменьшено. Выполнение лабораторного 

практикума способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине 

«Инструментальные методы физико-химического анализа в химической технологии», а 

также дает навыки работы с основным лабораторным оборудованием и техники выполнения 

работ. 

Максимальное количество баллов 60 (до 10 баллов за работу). Количество работ и 

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

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1. Раздел 1 

 

Фотометрическое определение ортофосфатов в виде 

фосфорномолибденовованадиевой 

гетерополикислоты 

6 

2. Флуориметрическое определение родамина 6 Ж в 

растворе 
6 

4. Раздел 2 

 

Определение щелочности природных и 

промышленных вод методом потенциометрического 

титрования 

4 

5. Анализ электролитов гальванических ванн методом 

электрогравиметрии 
4 

6. Раздел 3 Определение гидрофосфата и хлорида натрия в 

смеси методами ионного обмена и 

потенциометрического титрования 

6 

7. Определение голубого декстрана и арсеназо I 

методом гель-хроматографии 
6 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базах 

Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− регулярную проработку и повторение пройденного на лекциях учебного материала;  

− регулярную подготовку к лабораторным работам, в том числе выполнение домашних 

работ и индивидуальной домашней работы; подготовку к контрольным работам; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче зачёта с оценкой по дисциплине и лабораторного практикума по 

дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника. 

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая 

технология» не предусмотрено выполнение реферативно-аналитической работы по 

дисциплине «Инструментальные методы химического анализа в химической 

технологии». 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
 

Текущего контроля дисциплины не предусмотрено. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с оценкой) 

 

Итоговый контроль проводится в виде итоговой контрольной работы. Максимальное 

количество баллов за итоговую контрольную работу – 40 баллов. Билет итоговой контрольной 

работы содержит 6 вопросов: 1 вопрос – 6 баллов, вопрос 2 – 7 баллов, вопрос 3 – 6 баллов, 

вопрос 4 – 8 баллов, вопрос 5 – 6 баллов, 6 вопрос 7 баллов. 

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(зачет с оценкой) 

 

Максимальное количество баллов за итоговую контрольную работу  при проведении 

итогового контроля в форме зачета с оценкой – 40 баллов. 
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Раздел 1. Спектральные методы анализа 

1. Общая характеристика ИМХА. Оценка предела обнаружения. Линейный диапазон 

определяемых концентраций. 

2. Основные метрологические характеристики результатов анализа, способы их оценки.  

3. Методы пробоотбора, разделения и концентрирования веществ. 

4. Методология ИМХА. Приемы количественных измерений (метод градуировочной 

зависимости, внешнего и внутреннего стандарта, метод добавок). 

5. Классификация спектральных методов анализа. Получение химико-аналитической 

информации при взаимодействии электромагнитного излучения с веществом. 

6. Атомно-эмиссионный спектральный анализ. Источники возбуждения спектров. 

7. Качественная характеристика аналитического сигнала. 

8. Интенсивность спектральных линий как мера содержания элемента в пробе. 

9. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

10. Атомно-абсорбционная спектрометрия. Общая характеристика метода и 

аналитического сигнала. Блок-схема прибора. 

11. Методы оптической молекулярной спектроскопии. Характеристика аналитического 

сигнала. 

12. Поглощение электромагнитного излучения молекулами. Электронные переходы и 

спектры поглощения молекул.  

13. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

14. Спектрофотометрический и фотометрический анализ. Оптимизация условий 

аналитических определений. 

15. Точность результатов фотометрических определений. 

16. Флуориметрический анализ. Природа аналитического сигнала флуоресценции и 

фосфоресценции. 

17. Схема флуориметрических измерений. Выбор первичного и вторичного 

светофильтров. 

18. Теоретические основы турбидиметрии и нефелометрии. 

Раздел 2. Электрохимические методы анализа 

1. Общая характеристика электрохимических методов анализа и их 

классификация.  

2. Поляризуемые и неполяризуемые электроды.  

3. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. Кривые титрования.  

4. Потенциометрия и потенциометрическое титрование.  

5. Индикаторные электроды и электроды сравнения.  

6. Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов.  

7. Уравнение Никольского.  

8. Прямая потенциометрия (рН-метрия, ионометрия).  
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9. Методы титрования. Обработка кривых потенциометрического титрования. 

10. Вольтамперометрические методы анализа.  

11. Классическая полярография.  

12. Полярограммы. Интерпретация полярограмм.  

13. Уравнение полярографической волны Гейровского-Ильковича.  

14. Потенциал полуволны как характеристика аналитического сигнала.  

15. Предельный диффузионный ток как характеристика аналитического сигнала.  

16. Амперометрическое титрование.  

17. Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование.  

18. Принципиальная схема установки для кулонометрического титрования.  

Раздел 3. Хроматографические методы 

1. Хроматограмма и ее параметры. 

2. Параметры удерживания. 

3. Качественная и количественная характеристики аналитического сигнала в 

колоночной хроматографии.  

4. Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз, по 

механизму разделения и способу оформления процесса.  

5. Основное уравнение хроматографии.  

6. Высота, эквивалентная теоретической тарелке. Кинетическая теория 

хроматографии.  

7. Уравнение Ван-Деемтера. 

8. Газожидкостная хроматография. Принципиальная схема газового хроматографа. 

Детекторы. 

9. Требования, предъявляемые к неподвижной и подвижной фазам.  

10. Методы идентификации веществ.  

11. Логарифмические индексы удерживания.  

12. Жидкостная хроматография. Классификация методов жидкостной 

хроматографии.  

13. ВЭЖХ. Принципиальная схема жидкостного хроматографа. Детекторы в ВЭЖХ. 

Нормально-фазовый и обращено-фазовый варианты: сорбенты, элюенты, разделяемые 

вещества.  

14. Методы идентификации веществ и количественного анализа в ВЭЖХ.  

15. Ионообменная и ионная хроматография.  

16. Изотермы ионного обмена.  

17. Катиониты и аниониты.  

18. Коэффициент селективности.  

19. Ионная хроматография. Блок-схема ионного хроматографа.  
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Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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8.4. Структура и примеры билетов для контроля освоения дисциплины  

(зачет с оценкой) 

 

Пример билета для вид контроля из УП: 

 

«Утверждаю» 

 

_____________________ 
(должность, наименование кафедры) 

 

________       _____________ 
(Подпись)                        (И.О. Фамилия) 

«___» _________20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра аналитической химии 

18.03.01 «Химическая технология» 

Профиль «Технологии нефтегазохимии, 

промышленного органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов» 

Инструментальные методы химического анализа в 

химической технологии 

1. В низкотемпературном пламени "светильный газ – воздух" для определения 

калия (K) используют излучение резонансного дублета 766,5 и 679,9 нм. 

Потенциал возбуждения этих спектральных линий равен 1,62 эВ. Определение 

калия (K) в анализируемом растворе KCl проводят способом градуировочного 

графика на основе зависимости АС = k·с. Назовите аналитический сигнал (АС). 

Объясните принцип метода пламенной фотометрии и основные закономерности 

связи АС = f(с). 

6 

2. Рассчитайте толщину поглощающего слоя при фотометрическом определении 

ионов железа (III), если титр исследуемого раствора T(Fe3+) = 0,000004000г/см3, 

молярный коэффициент поглощения ε = 4 · 103, поглощение  А = 0,43. 

7 

3. Проводится потенциометрический анализ способом калибровочного графика с 

использованием ионоселективных электродов (ИСЭ) в качестве индикаторных 

и хлоридсеребряного электрода сравнения. На основании данных о 

коэффициентах селективности (Ki,j) подберите электроды для определения 

ионов (i) в присутствии мешающих ионов (j) (отмечены *). 

а) CaCl2 + Mg*Cl2 

2+ 2+ 2+ 2+

2+ 2+ 2+ 2+

Ca ,Mg Mg ,Ca

Ca ,Mg Mg ,Ca

0, 0003;   0, 07

0, 009;    0, 004

K K

K K

= =

= =
 

б) KI + KCl* 

I ,Cl Cl ,I

I ,Cl Cl ,I

0, 099;   0,8

0, 007;    0, 001

K K

K K

− − − −

− − − −

= =

= =
 

 

6 

4. Навеску технического алюминия массой 1,2245 г растворили и, содержащиеся в 

виде примеси ионы Fe3+, кулонометрически оттитровали электрогенерированными 

ионами Sn2+ при постоянной силе тока 4,0 мА. Точка эквивалентности 

фиксировалась потенциометрически. Время электролиза составило  80 сек. 

Определите массовую долю железа в алюминии. 

8 

5. Значения Rf при хроматографическом разделении ионов на бумаге в среде 

бутанола, насыщенного 2М HCl, составляют: Со2+ – 0,15; Al3+ – 0,10; Zn2+ – 

0,60. Используя ∆Rf, установите, какие ионы из предложенной смеси не могут 

быть четко идентифицированы, ответ объясните. Почему распределительная 

бумажная хроматография относится к жидкостно-жидкостной хроматографии? 

6 

6. Рассчитайте KD и Kav для веществ A и B, разделенных на колонке с сефадексом 

G-25 с массой сухого геля 20г, если VR(A) = 45 см3, VR(B) = 60 см3. 

Воспользуйтесь справочными данными для 1 г сефадекса G-25: Vt = 5 см3, 

V0 = 2,0 см3, Vi = 2,5 см3. Изобразите вид выходной кривой для данного случая. 

7 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А. Основная литература 

1. Практикум по физико-химическим методам анализа. Учебное пособие./ Под ред. О.М. 

Петрухина, 2-ое изд., стереотипное, исправленное. - М.: ООО Путь: ООО ИД АЛЬЯНС, 2006. 

– 248 с. (базовый учебник) 

2. Кузнецов В.В. Аналитические реакции для идентификации ионов элементов в растворах. 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. -163 с.  

3. Физико-химические методы анализа. Задачи и вопросы. Под ред. проф. Кузнецова В.В. – 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2010. – 244 с. 

4. Задания по аналитической химии, уч. пособие / Е.В. Крылова, 2-ое изд. РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2012. – 112 с. 

5. Задания по аналитической химии, уч. пособие / Е.В. Крылова, Е.Г. Шалимова 3-ье изд. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. – 152 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа. Учебник для 

вузов./ Под ред.О.М. Петрухина. - М.: Химия, 2001. – 496 с. 

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство./Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: 

Высшая школа, 2001. - 464с. 

3. Крылова Е.В. Задания по аналитической химии. Части I, II: Учебно-методическое пособие. 

– М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003, 2004. – 40 с., 44 с. 

4. Ю.Ю. Лурье. Справочник по аналитической химии. Справ. изд. – М.: Химия, 1989. – 448 с. 

5. Кузнецов В.В., Ермоленко Ю.В., Семенова И.Н. Номенклатурные правила ИЮПАК в курсе 

аналитической химии. Химические методы анализа. Учебно-методическое пособие.- М. РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2004. – 72 с. 

6. Окислительно-восстановительное и комплексонометрическое титрование: практическое 

пособие по курсу аналитической химии./ Под. ред. В.В. Кузнецова. М. РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2007. – 60 с. 

7. Кузнецов В.В. Применение органических аналитических реагентов в анализе 

неорганических веществ. Учебн. пособие. – М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1972. – 145 с. 

8. Аналитическая химия. Химические методы анализа. Лаб. практикум. Под ред. Рогатинской 

С.Л., – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. – 96 с. 
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9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Полнотекстовые информационные ресурсы: 

Издательство ELSEVIER на платформе Science Direct. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICAL ENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.sciencedirect.com.  

Издательство American Chemical Society (ACS)  

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Журналы по основным разделам химии и смежным областям знаний, включая химию 

широкого профиля, медицинскую химию, физическую химию, органическую химию, а также 

биохимию, биотехнологию и т.д. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://pubs.acs.org. 

Издательство Taylor & Francis 

Более 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе более 300 по техническим и 

естественным наукам. Охват с 1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.informaworld.com. 

Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG)  

Доступ к журналам: 

➢ «Nature» - с 1997 г. − наиболее прославленное научное издание широкого профиля, 

обладающее к тому же самым высоким индексом цитирования; 

➢ «Nature Materials» − с 2002 г. 

➢ «Nature Nanotechnology» − с 2006 г. 

➢ "Nature Chemistry" − с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Журналы по всем областям 

знаний. Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват − с 1997 г. по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://www.science.com. 

The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ.  

http://www.sciencedirect.com/
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Адрес: http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. Доступ по IP-

адресам РХТУ. 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Журнал аналитической химии» ISSN 0044-4502 

− Журнал «Analytica Chimica Acta» ISSN 0003-2670 

− Журнал «Химико-фармацевтический журнал» ISSN 0023-1134 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://www.rusanalytchem.ru 

− http://www.chemical-analysis.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  

− видеозаписи лекций; 

−компьютерные презентации интерактивных лекций – 8, (общее число слайдов – 200); 

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

– 450); 

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

вопросов – 100). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

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

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1716243 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 

обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Инструментальные 

методы физико-химического анализа в технологии неорганических веществ» проводятся в 

форме лекций, лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 
 

Учебные лаборатории, снабженные следующим оборудованием: 

Штативы химические 

Химическая посуда: 

Пипетки Мора (вместимость 5; 10, 25 мл). 

Пипетки мерные (объем 5; 10 мл). 

Бюретки (объем 25 мл). 

Колбы мерные (вместимость 50,0; 100,0 мл). 

Колбы Эрленмейера (объем 100, 250, 500, 750, 1000 мл). 

Склянки для хранения растворов (объем 0,5; 1 л). 

Оборудование: 

Стилоскоп СЛ-15 

Спектрофотометы СФ-26, СФ-46, СФ-102, СФ-104. 

Фотоколориметры ФЭК-56. 

Титратор ЛМФ-69. 

Флуориметры ЭФ-3М. 

Фотометр-флуориметры Эконикс эксперт-003 

Фотометр пламенный «FLAPHO-4» (для демонстрации и пояснения принципа измерений). 

рН-метры различных фирм. 

Источники постоянного тока Б5-49. 

Весы аналитические ВЛ-120-200 г. 

Вспомогательное оборудование: 

Камеры хроматографические. 

Мешалки магнитные. 

Хроматограф Стайер-М, 

Хроматограф Кристалл-5000 

Хроматографические колонки, заполненные катионообменником КУ-2. 

Хроматографические колонки с сефадексом G-25. 

Плитка электрическая «Россиянка-2». 

Бани водяные c электрическим подогревом. 

Микроскоп лабораторный с осветителем. 
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Хроматографические колонки с сефадексом G-50. 

Библиотека, имеющая рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных 

и выходом в Интернет. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. Методические 

разработки по работе с оборудованием и на приборах химического анализа.  

 
 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, ноутбук, принтер и программные средства; проектор и 

экран; копировальный аппарат; локальная сеть с выходом в Интернет. 
 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки и 

справочные материалы доступны на учебном портале moodle.muctr.ru 

Портал аналитической химии (методики, рекомендации, справочники) 

http://www.chemical-analysis.ru/ 

http://analyt.chem.msu.ru/ 

Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Портал Аналитическая химия в России: 

 http://www.rusanalytchem.org/default.aspx 

 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1. Microsoft Office Standard 2013 

Контракт  

№62-

64ЭА/2013 

от 

02.12.2013 

нет ограничений бессрочно 

2. 

Неисключительная лицензия 

на использование WINHOME 

10 Russian OLV NL Each 

AcademicEdition 

Контракт 

№28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

нет ограничений бессрочно 

3. Неисключительная лицензия Контракт 657 лицензий для 12 месяцев 

http://www.chemical-analysis.ru/
http://www.chemical-analysis.ru/
http://analyt.chem.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.rusanalytchem.org/default.aspx
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на использование 

O365ProPlusOpenFclty ShrdSvr 

ALNG SubsVL OLV E 1Mth 

Acdmc AP AddOn toOPP 

Приложения в составе 

подписки: 

Outlook; OneDrive; Word; 

Excel; PowerPoint;Microsoft 

Teams 

№28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

 

профессорско-

преподавательского 

состава ВУЗа. 

Соглашение Microsoft 

OVS-ES № V6775907 

 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию 

продукта) 

 

4. 

Неисключительная лицензия 

на использование 

O365ProPlusOpenStudents 

ShrdSvr ALNG SubsVL OLV 

NL 1Mth Acdmc Stdnt 

STUUseBnft 

Приложения в составе 

подписки: 

Outlook; OneDrive; Word; 

Excel; PowerPoint; Microsoft 

Teams 

Контракт 

№28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

 

26280 лицензий для 

студентов ВУЗа. 

Соглашение Microsoft 

OVS-ES № V6775907 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

версию 

продукта)  

 

5. 

Неисключительная лицензия 

на использование Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 

1500-2499 Node 1 year 

Educational License 

Контракт 

№28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

 

1600 лицензий для 

активации на рабочих 

станциях и серверах  

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию 

продукта) 

6. 

Неисключительная лицензия 

на использование Kaspersky 

Security для виртуальных и 

облачных сред, Server Russian 

Edition. 20-24 VirtualServer 1 

year Educational License 

Контракт 

№28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

 

20 лицензий для 

виртуальных и 

облачных сред  

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию 

продукта) 

7. 

Неисключительная лицензия 

на использование Kaspersky 

Security для почтовых серверов 

Russian Edition. 1500-2499 

MailAddress 1 year Educational 

License 

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 

от 

26.05.2020 

 

2000 лицензий для 

почтовых серверов 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом перехода 

на обновлённую 

версию 

продукта) 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Спектральные 

методы анализа 

Знает: 

теоретические основы методов 

инструментальных методов физико-

химического анализа; 

процессы формирования аналитического 

сигнала в различных инструментальных 

методах физико-химического анализа; 

принципы измерений в стандартных 

приборах; 

основы метрологии в соответствии с 

рекомендациями ИЮПАК 

Умеет: 

применять приобретенные теоретические 

знания и практические навыки в 

профессиональной деятельности для 

решения конкретных химико-

аналитических задач; 

Владеет: 

методологией инструментальных методов 

физико-химического анализа, широко 

используемых в современной 

аналитической практике  

системой выбора метода качественного и 

количественного химического анализа; 

оценкой возможностей метода анализа; 

основными способами метрологической 

обработки результатов количественного 

химического анализа 

Оценка за 

лабораторные работы 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 

 

Раздел 2. 

Электрохимические 

методы анализа 

Знает: 

теоретические основы методов 

инструментальных методов физико-

химического анализа; 

процессы формирования аналитического 

сигнала в различных инструментальных 

методах физико-химического анализа; 

принципы измерений в стандартных 

приборах; 

основы метрологии в соответствии с 

рекомендациями ИЮПАК 

Умеет: 

применять приобретенные теоретические 

Оценка за 

лабораторные работы 

Оценка за 

индивидуальные 

домашние задания 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 
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знания и практические навыки в 

профессиональной деятельности для 

решения конкретных химико-

аналитических задач; 

Владеет: 

методологией инструментальных методов 

физико-химического анализа, широко 

используемых в современной 

аналитической практике; 

системой выбора метода качественного и 

количественного химического анализа; 

оценкой возможностей метода анализа; 

основными способами метрологической 

обработки результатов количественного 

химического анализа 

Раздел 3. 

Хроматографические 

методы 

Знает: 

теоретические основы методов 

инструментальных методов физико-

химического анализа; 

процессы формирования аналитического 

сигнала в различных инструментальных 

методах физико-химического анализа; 

принципы измерений в стандартных 

приборах; 

основы метрологии в соответствии с 

рекомендациями ИЮПАК 

Умеет: 

применять приобретенные теоретические 

знания и практические навыки в 

профессиональной деятельности для 

решения конкретных химико-

аналитических задач; 

Владеет: 

методологией инструментальных методов 

физико-химического анализа, широко 

используемых в современной 

аналитической практике; 

системой выбора метода качественного и 

количественного химического анализа; 

оценкой возможностей метода анализа; 

основными способами метрологической 

обработки результатов количественного 

химического анализа 

Оценка за 

лабораторную работу 

Оценка за итоговую 

контрольную работу 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, 

протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), 

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой Менеджмента и маркетинга РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «История управленческой мысли» относится к обязательной части 

дисциплин учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области изучения общих научно - 

технических и социально-экономических дисциплин. 

Цель дисциплины – формирование знаний и способностей, позволяющих понять 

влияние экономических, социальных, политико-правовых и технологических факторов на 

становление и дальнейшее развитие практик и теории менеджмента сквозь призму 

различных этапов эволюции.. 

Задачи дисциплины 

- понять систематику периодизация истории управленческой мысли;  

- изучить основные теоретические школы управления;  

- сформировать представление об исторических тенденциях в теории управления;  

- определить основные этапы развития управленческой мысли;  

- получить целостное представление об истории управленческой мысли;  

- владеть способностью самостоятельно оценивать значимость различных теорий 

менеджмента. 

 

Дисциплина «История управленческой мысли» преподается во 2 семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций 

и индикаторов их достижения: УК-3.1; УК-3.2; УК-3.6; УК-11.2; УК-11.3 

 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знает и понимает особенности 

поведения работников предприятий 

химической промышленности 

УК-3.2. Знает основные типы 

социальных взаимодействий и 

социально-психологические критерии 

эффективности управления коллективом 

УК-3.6. Владеет способами мотивации 
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членов коллектива к личностному и 

профессиональному развитию 

 

 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.2. Умеет реализовывать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению в различных 

сферах деятельности 

УК-11.3. Владеет методами 

формирования нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

− историю становления и развития управленческой мысли в области менеджмента 

организаций; 

− достижения основных школ и подходов в классическом менеджменте 

индустриальной эпохи; 

− актуальные современные тенденции в развитии менеджмента организаций 

постиндустриальной эпохи; 

Уметь: 

− критически анализировать достижения мировой управленческой мысли; 

− соотносить проблемы менеджмента современных организаций с актуальными для 

их разрешения достижениями мировой управленческой мысли; 

− формировать и отстаивать собственную позицию по современным проблемам 

менеджмента организаций; 

Владеть: 

− навыками анализа опыта мирового менеджмента для решения актуальных проблем 

управления современными организациями; 

− навыками использования разнообразных методологических подходов к анализу 

управленческих проблем; 

− навыками использования положений и категорий истории менеджмента как науки 

для оценивания и анализа различных тенденций, фактов и явлений в управлении 

организациями. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 24 

Лекции 0,44 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 2,11 76 57 

Контактная самостоятельная работа 
2,11 

0,4 0,3 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  75,6 56,7 

Вид итогового контроля:  Зачет с оценкой  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего Лекции 

Прак. 

зан. 

Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1.  Донаучный период развития управленческой мысли 

 
30 5 5 20 

1.1 
Основные особенности развития методов управления в доиндустриальную, 

индустриальную и постиндустриальную эпохи 
7 1 1 5 

1.2 
Особенности управления в цивилизациях Древнего Востока и античной 

цивилизации.  
7 1 1 5 

1.3 
Управленческая мысль в эпоху Возрождения, становления и развития 

промышленного капитализма.  
7 1 1 5 

2. 
Раздел 2. Научный подход в развитии менеджмента. Современный 

менеджмент 
30 5 5 20 

2.1 Школа научного управления. Теория бюрократии М. Вебера. 7 1 1 5 

2.2 
Школа человеческих отношений и  поведенческой школы. Основные 

представители, характеристика основных положений.  
7 1 1 5 

2.3 Современные подходы и модели в менеджменте.  7 1 1 5 

3. Раздел 3. Развитие управления в России 48 6 6 36 

3.1 Концепция НОТа А. Журавского. Культура труда и управления А. Гастева 16 2 2 12 

3.2 А. Богданов и его вклад в развитие теории управления и общей теории систем. 16 2 2 12 

3.3 Российская модель менеджмента, проблемы ее формирования. 16 2 2 12 

 ИТОГО 108 16 16 76 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Донаучный период развития управленческой мысли 

Введение в дисциплину. Периодизация истории менеджмента. Основные 

особенности развития методов управления в доиндустриальную, индустриальную и 

постиндустриальную эпохи. Основные факторы развития практики менеджмента и 

управленческой мысли. 

Зарождение менеджмента. Особенности управления в цивилизациях Древнего 

Востока и античной цивилизации. Религиозно – коммерческая управленческая революция. 

Светско–административная управленческая революция. Свод законов Хаммурапи. 

Производственно-строительная управленческая революция. Деятельность 

Навуходоносора II. Государственное и военное управление. Управленческая мысль в 

Древней Греции. Римская империя и развитие управления.  

Управленческая мысль в эпоху Возрождения. Принципы управления Н. 

Макиавелли. Факторы и условия становления и развития промышленного капитализма. 

А.Смит о сущности управленческого труда. Утопия Оуэна, его вклад в развитие 

менеджмента. Зарождение теории менеджмента в США. 

Раздел 2. Научный подход в развитии менеджмента. Современный 

менеджмент 

Предшественники научного менеджмента. Школа научного управления. Ф.У. 

Тейлор и др. представители. Хронометрирование. Система оплаты труда. 

Административная школа А. Файоля. Функции управления, принципы управления. 

Качества администратора. Теория бюрократии М. Вебера. 

Школа человеческих отношений. Э.Мэйо. Хоторнский эксперимент и его основные 

выводы. М. П. Фоллет. Ч. Барнард. Власть в организации. Формальная и неформальная 

организация. 

Развитие управленческой мысли в рамках поведенческой школы. Основные 

представители, характеристика основных положений.  

Современные подходы в менеджменте. Основы количественного подхода, значение 

математических методов в управлении. Процессный подход как концепция 

управленческой мысли. Основы системного подхода. Ситуационный подход в 

менеджменте. Концепция управления по целям П. Друкера. 

Современные модели менеджмента. Влияние национально-исторических факторов 

на формирование национальной модели менеджмента. Японская модель менеджмента. 

Американская модель менеджмента. Европейская модель менеджмента. 

Раздел 3. Развитие управления в России 

Зарождение менеджмента в России (начало ХХ в). Особенности развития 

капитализма в России. Предпосылки возникновения научного менеджмента в России. 

Распространение тейлоризма. Концепция НОТа А. Журавского. Культура труда и 

управления А. Гастева: трудовое обучение, культура труда. Разработки харьковской 

школы управления. Ф.Дунаевский: функции управления, вопросы дисциплины, «теория 

распоряжений». А. Богданов и его вклад в развитие теории управления и общей теории 

систем.  

Особенности и перспективы российского менеджмента. Управленческий аспект 

перехода к рыночной экономике. Использование мирового опыта в постсоветской России. 

Российская модель менеджмента, проблемы ее формирования. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать: +   

1 
− историю становления и развития управленческой мысли в области менеджмента 

организаций; 
 +  

2 
− достижения основных школ и подходов в классическом менеджменте 

индустриальной эпохи; 
  + 

3 
− актуальные современные тенденции в развитии менеджмента организаций 

постиндустриальной эпохи; 
 +  

 Уметь:    

7 − критически анализировать достижения мировой управленческой мысли;  +  

8 
− соотносить проблемы менеджмента современных организаций с актуальными для их 

разрешения достижениями мировой управленческой мысли; 
  + 

9 
− формировать и отстаивать собственную позицию по современным проблемам 

менеджмента организаций; 
+   

 Владеть:    

11 
− навыками анализа опыта мирового менеджмента для решения актуальных проблем 

управления современными организациями; 
 +  

12 
− навыками использования разнообразных методологических подходов к анализу 

управленческих проблем; 
 + + 

13 
− навыками использования положений и категорий истории менеджмента как науки 

для оценивания и анализа различных тенденций, фактов и явлений в управлении 

организациями. 

+ +  

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

индикаторы их достижения:  

 
Код и наименование УК 

 

Код и наименование индикатора достижения 

УК  
   

14 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Знает и понимает особенности 

поведения работников предприятий химической 

промышленности 

+ + + 
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 УК-3.2. Знает основные типы социальных 

взаимодействий и социально-психологические 

критерии эффективности управления 

коллективом 

+ + + 

УК-3.6. Владеет способами мотивации членов 

коллектива к личностному и 

профессиональному развитию 

+  + 

 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

УК-11.2. Умеет реализовывать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению в 

различных сферах деятельности 

+ +  

УК-11.3. Владеет методами формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению 

 + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 Развитие управления в древнем Китае и в Индии 4 

2 1 Англия – центр менеджмента в 18 веке 2 

3 2 

Лилиан и Фрэнк Гилбрет, Генри Гант – вклад в 

развитие управленческой мысли. Диаграмма Ганта, 

правила ее построения, значение.  

2 

4 2 
Г.Форд как представитель классического 

направления менеджмента. 
2 

5 2 
Теория идеальной бюрократии. Использование 

теории бюрократии в современности  
2 

6 3 
Влияние национальных культурных традиций на 

формирование национальной модели менеджмента 
2 

7 3 

Менеджмент в советской России. Препятствия и 

перспективы. Предпосылки зарождения 

менеджмента в России 

2 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче зачета с оценкой. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 50 баллов), практических заданий и работ 

(максимальная оценка 45 баллов), и доклада (максимальная оценка 5 баллов) 

 

 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 
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1. Этапы становления и основные направления развития управленческой мысли.  

2. Возникновение управленческой мысли в древних цивилизациях.  

3. Управленческая мысль Древнего Китая.  

4. Управленческая мысль в Древней Греции.  

5. Особенности управленческой мысли Древнего Рима.  

6. Управленческие представления раннего христианства.  

7. Особенности организации управления в варварских государствах.  

8. Особенности управления империей гуннов.  

9. Королевство франков: управление при Меровингах, особенности управления при 

Каролингах.  

10. Правовые документы: «варварские правды», содержащие в себе контур управления 

– наличие единовластия верховного правителя, выделение судебной власти, 

общественного собрания (законодательного органа), истоки управления имуществом, 

инструменты методов поощрения и наказания.  

11. Представления о структуре и функциях управления в период правления Карла I 

Великого.  

12. Управленческие идеи Н. Макиавелли.  

13. Основа организации управления государством – рациональное сочетание светской 

власти и норм христианской религии.  

14. Структура управления Византией. Особенности управления при различных 

династиях: от Диоклетиана до Юстиниана I Великого.  

15. Управление в Англии. Первые упоминания Британии в работах древних авторов: 

Тит Левий, Страбон, Тацит, Иордан, Светоний («Анналы»).  

16. Формирование системы власти и управления в Англии. Основные направления 

развития в области управления, введенные Эльфредом Великим. 

17.  Особенности структуры управления Англией в период становления монархии. 

Предпосылки создания абсолютизма (XVI в.)  

18. Правление Македонской династии. Лев VI и его «Книга эпарха».  

19. Константин VII «Об управлении империей», «Придворный устав». Причины 

упадка Византии.  

20. Формирование системы власти и управления в Англии.  

21. Основные направления развития в области управления, введенные Эльфредом 

Великим.  

22. Управленческие воззрения Вольтера.  

23. Взгляды на управление государством М. Робеспьера.  

24. Роберт Оуэн как предтеча научного менеджмента.  

25. Особенности управленческих взглядов Ч. Бэбиджа.  

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы 1 и 2 (3 семестр) составляет 10 баллов за каждую. 

Максимальная оценка за контрольную работу 3 составляет 30 баллов. 

 

Раздел 1.  

Примеры тестовых заданий:  

1. Менеджмент как наука родился: 

a) в Древнем мире; 

b) в 60-е гг. ХХ в.; 

c) в эпоху капитализма. 

2. Появление управления связано: 

a) с объединением людей в группы; 
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b) с разделением труда и дифференциацией функций; 

c) с необходимостью сбора налогов. 

3. Назовите предпосылки формирования менеджмента: 

a) развитие рыночных отношений; 

b) необходимость укрепления централизованного управления; 

c) усиление надзора за работниками; 

d) индустриальный способ организации производства; 

e) необходимость решения назревавших проблем производства. 

4. Необходимость систематизации различных подходов и школ менеджмента вызвана: 

a) стремлением отдельных ученых выразить свое видение различных проблем 

управления; 

b) необходимостью упорядочения большого количества разнообразных теорий, 

направлений исследований и концепций; 

c) необходимостью внесения изменений в систему управления. 

5. Расположите школы в хронологическом порядке их возникновения: 

1) школа научного управления; 

2) административная школа управления; 

3) школа человеческих отношений. 

4) школа поведенческих наук; 

5) школа науки управления; 

6. Первая на Руси предпринимательская организация — Иванская купеческая корпорация 

— упомянутая в документах XIII в. была создана в ... 

a) Пскове  

b) Новгороде  

c) Твери  

d) Москве  

7.В трудах какого экономиста XIX – начала ХХ вв. впервые высказана мысль о контроле 

как системе? 

a) Э. де Лавелье  

b) Л.Лафлин  

c) Р.Боукер  

d) Дж.Милль  

8.Первое сочинение на Руси, целиком посвященное управлению частным хозяйством – это 

... 

a) Двинская уставная грамота  

b) «Русская Правда»  

c) «Поучения» Владимира Мономаха  

d) «Домострой»  

10. Философские трактаты «Мэнцзы», «Моцзы» «Чжоули», являющиеся источниками 

управленческой мысли XIV—VI вв. до н.э., созданы в ... 

a) Индии  

b) Китае  

c) Японии  

d) Корее 

11. Переписка царя Хаммурапи с его чиновниками дает представление о системе 

административного управления в ... 

a) Древнем Египте  

b) Ассирийском царстве  

c) Древнем Иране  

d) Вавилонии 
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12. В Киевском государстве управитель княжеским двором (или княжеским 

землевладельческим хозяйством) назывался: 

a) дворский  

b) казначей  

c) ключник  

d) тиун  

13. Экономическая политика С.Ю.Витте выражалась 

a) всё перечисленное верно  

b) в развитии хозяйственной свободы и конкуренции  

c) во внедрении либерально-буржуазного опыта передовых западных европейских 

стран и США  

d) в усилении государственного вмешательства в хозяйственную жизнь страны  

14.Д.Локк в XVIII в. сформулировал 

a) принципы анализа частной собственности  

b) учение о государстве как союзе людей под юридическими нормами  

c) учение об общественном договоре  

d) метод классической политической экономии  

15.Важнейшим источником, по которому можно судить об управленческих взглядах 

каноников, является 

a) «Саксонский капитулярий»  

b) «Капитулярий о поместьях»  

c) «Салическая правда»  

d) «Свод канонического права»  

16.Вопросы формирования частного рабовладельческого хозяйства и управления им 

находились в центре управленческой мысли 

a) Древней Индии  

b) Древнего Рима  

c) Древней Греции  

d) Древнего Китая  

17.Кто из экономистов XVIII — XIX вв. сформулировал 3 важнейших качества 

менеджера: «порядок, экономия и внимание» 

a) Дж.Милль  

b) С.Ньюмен  

c) А.Маршалл  

d) А.Смит 

18. Исторически менеджмент развивался: 

a)  по мере развития социально-экономической среды; 

b)  революционным путем; 

c) эволюционным путем; 

d)  на основе научных школ управления 

19.. Управление было признано наукой и самостоятельной областью исследования: 

a) в конце XV в.;  

b) в конце XIX — начале XX в.; 

c) в конце XVII — начале XIII в.; 

d) в середине XX в. 

20 Менеджмент — это: 

a) управление в социально-экономических системах (организациях) в условиях 

рыночных отношений; 

b) управление производством товаров (услуг); 

c) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 

d) самостоятельный вид профессиональной деятельности по управлению 

социально-экономической системой (организацией) или ее конкретной сферой. 
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Раздел 2.  

Примеры тестовых заданий:  

1. Основоположником научного управления является: 

a) А. Файоль; 

b) Э. Мэйо; 

c) Ф. Тейлор; 

d) Г. Гантт; 

e) М. Фоллетт. 

2. Основоположник «бюрократической» модели организации: 

a) Ф. Тейлор; 

b) М. Вебер; 

c) А. Файоль; 

d) Г. Эмерсон; 

e) Э. Мэйо. 

3. Сколько структурных принципов организации было предложено А.Файолем: 

a) 5; 

b) 7; 

c) 10; 

d) 14. 

4. Сущность концепции Ф. Тейлора заключается: 

a) в сближении интересов рабочих и администрации; 

b) в установлении рабочему научно обоснованного дневного задания; 

c) в создании системы научной организации труда; 

d) в разделении функций по производству и по управлению; 

e) в привлечении рабочих к управлению. 

5. Основные положения фордизма состоят: 

a) в ориентации на ручной труд; 

b) в повышении цен на производимую продукцию; 

c) в разработке основных принципов организации производства; 

d) в повышении качества продукции за счет привлечения труда 

высококвалифицированных рабочих. 

6. Укажите, какие положения школы научного управления используются в современном 

менеджменте: 

a) жесткий контроль за деятельностью рабочих; 

b) использование труда менеджеров-профессионалов; 

c) нормирование производственных операций; 

d) повышение благосостояния каждого работника; 

e) ориентация на экономического человека; 

f) необходимость стимулирования труда; 

g) создание благоприятных условий для работы; 

h) организация поточного производства и конвейеров; 

i) гармония интересов предпринимателя и рабочего. 

7. Основоположником административной школы управления являлся: 

a) М. Вебер; 

b) А. Файоль; 

c) Ф. Тейлор; 

d) Г. Гантт; 

e) М. Фоллетт. 

8. Кто сформировал 14 принципов организации? 

a) А. Файоль; 

b) М. Вебер; 

c) Ф. Тейлор; 



13 

 

d) Г. Эмерсон; 

e) Э. Мэйо. 

9. Первый научный подход к анализу организаций и процессу управления ими 

приписывают: 

a) Харрингтону Эмерсону – «Двенадцать принципов эффективности»; 

b) Фредерику У. Тейлору – «Принципы научного управления»; 

c) Богданову А.А. – «Технология. Всеобщая организационная наука»; 

d) Лютеру Гьюлику – «Заметки о теории организации»; 

e) Питеру Друкеру – «Практика управления». 

10. Каким ученым дано целостное представление об организационной 

науке, сформированы её основные принципы и закономерности и 

объяснен механизм их проявления? 

a) Ф. Тейлором; 

b) А.А. Богдановым; 

c) А. Файолем; 

d) Г. Саймоном. 

11. Укажите, каков идеальный (бюрократический) тип организации: 

a) организация, которую возглавляет харизматический лидер; 

b) организация, все работники которой подчиняются одному руководителю; 

c) организация, имеющая четко разработанную структуру и разделение труда, 

закрепленное в стандартах, правилах, процедурах, системе контроля. 

12. Главный вклад А. Файоля в теорию управления состоит: 

a) в разработке принципов организации производства; 

b) в рассмотрении предприятия как замкнутой системы управления; 

c) в необходимости создания штабов для управления; 

d) в управлении – это универсальный процесс, включающий в себя пять общих 

функций (предвидение, организацию, распорядительство, координирование и контроль). 

13. Под административной функцией А. Файоль понимал: 

a) правление; 

b) управление; 

c) предвидение (планирование); 

d) авторитет руководителя. 

14. Понятию «управление» А. Файоль давал следующее определение: 

a) предвидение, организация, распорядительство, координирование и контроль; 

b) единый руководитель и единый план действий; 

c) хорошо разработанная система распределения власти; 

d) научное экспериментирование. 

15. Классическую школу часто называют административной: 

a) из-за наличия шестой административной функции; 

b) так как А. Файоль и многие его последователи относились к администрации 

организации; 

c) так как А. Файоль создал и возглавил Центр административных исследований; 

d) из-за оказания воздействия на администрацию предприятия. 

16. Назовите принципы построения классической модели организации: 

a) соблюдение диапазона контроля; 

b) «разделяй и властвуй»; 

c) единство распорядительства; 

d) в центре внимания – человек; 

e) четкое функциональное разделение труда; 

f) передача команд по «скалярной цепи»; 

g) наказание за любую провинность. 

17. Направление __________разработок принадлежит: 
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1) «Изучение движений» и влияющих на них факторов 4) Ф. Гилбрету 

 

2) Определение двенадцати принципов повышения 

производительности труда 

б) Г. Эмерсону 

 

3) Разработка плановых графиков, сокращение 

непроизводительных затрат 

в) Г. Гантту   

 

4) Разработка принципов научной организации производства г) Ф. Тейлору 

5) Создание системы научной организации труда д) Г. Форду 

 

18. Дайте определение понятию «лидер»: 

a) автократичный руководитель, навязывающий свою волю подчиненным; 

b) руководитель, возглавляющий организацию и эффективно управляющий ею 

для достижения поставленных целей; 

c) руководитель, все внимание которого сосредоточено на удовлетворении 

потребностей сотрудников организации. 

19. Идея «участия рабочих в управлении» впервые была выдвинута: 

a) Э. Мэйо; 

b) Г. Мюнстербергом; 

c) М.П. Фоллетт; 

d) Д. Макгрегором; 

e) Ф. Ротлисбергером 

20. На получение желаемых результатов от проведения хоторнского 

эксперимента оказал решающее влияние следующий фактор: 

a) повышение оплаты труда; 

b) улучшение условий работы; 

c) совершенствование «человеческих отношений» с учетом социального и 

психологического факторов; 

d) улучшение организации рабочих мест. 

 

Раздел 3.  

Примеры тестовых заданий (открытые вопросы):  

 

1. В чем состоит принцип управления «Разделение труда» по А.Файолю? 

Ответ: Цель разделения труда – повышение количества и качества производства при 

затрате тех же усилий. Его результатом является специализация функций и разделение 

власти. По мнению А. Файоля, разделение труда не должно ограничиваться только 

техническими работами, оно применимо ко всем аспектам работы организации, 

требующим более или менее значительного числа работников с разнообразными 

данными.  

2. В чем состоит принцип управления «Власть – ответственность» по А.Файолю? 

Ответ. Власть – это право отдавать распоряжения и сила, принуждающая им подчиняться. 

А. Файоль различает два вида авторитета: авторитет власти, связанный с занимаемой на 

основе устава должностью, и личный авторитет, основанный на уме, знаниях, опыте, 

нравственной силе, распорядительности, заслугах и т. д. В хорошем начальнике личный 

авторитет должен быть необходимым дополнением к власти, принадлежащей ему по 

уставу. 

По А. Файолю, власть немыслима без ответственности, т. е. без санкции – награды или 

кары, сопровождающей ее действие. При этом «чем выше иерархическая ступень 

предприятия, чем сложнее операции, чем больше число участвующих в них агентов, чем 

отдаленнее их конечный результат, тем труднее выявить долю участия начального акта 

власти в конечном результате, установить степень ответственности начальника».  

3. Назовите принципы управления Ф. Тейлора: 
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Ответ: Тейлор выдвинул четыре научных принципа управления: внедрение экономных 

методов работы; профессиональный подбор и обучение кадров; рациональная расстановка 

кадров; сотрудничество администрации и работников. 

4. Что означает единство распорядительства в административной школе 

управления? 

Ответ: Этот принцип означает, что служащему может давать два приказания относительно 

какого-либо действия только один начальник. Если нарушается принцип единства 

командования, то наносится урон авторитету власти, подрывается дисциплина, 

нарушается порядок, стройность. 

5. Что означает  единство руководства в административной школе управления? 

 Ответ: Этот принцип А. Файоль выражает так: один руководитель и одна программа для 

совокупности операций, преследующих одну и ту же цель. Он подчеркивает, что не 

следует смешивать принцип единства руководства с принципом единства 

распорядительства. Если принцип единство распорядительства требует, чтобы служащий 

получал распоряжения только от одного начальника, то принцип единство руководства 

сводится к единству управления и плана, т. е. существует один начальник и одна 

программа. В первом случае реализация принципа зависит от надлежащего 

функционирования состава всего персонала, во втором это обеспечивается хорошей 

конституцией социального образования. Единство распорядительства немыслимо без 

единства руководства, но из последнего не вытекает. 

6. Что означает  подчинение частных интересов общим в административной школе 

управления? 

Ответ: Этот принцип означает, что на предприятии интересы служащего или группы 

служащих не должны ставиться выше интересов предприятия; интересы семьи должны 

преобладать над интересами отдельных ее членов; интересы государства должны быть 

выше интересов гражданина или группы граждан. Несоблюдение этого принципа 

приводит к проблемам в управлении. Средствами для согласования интересов групп 

различного порядка могут быть: стойкость и хороший пример начальников, возможно 

более справедливые соглашения, бдительный надзор. 

7.  В чем заключается суть теории ожиданий Врума? 

Ответ: Согласно Теория ожиданий Врума, ключевыми факторами мотивации является 

осознание того, что приложенные усилия приведут к успешному выполнению 

поставленных целей, а достигнутые цели обеспечат получение желаемого результата. 

Таким образом, наличие одной только потребности не является достаточным источником 

мотивации для достижения цели. Проще говоря, человек должен понимать, что его усилия 

приносят результат и направлены в нужное русло 

8. Как работники понимают справедливость в теории справедливости С.Адамса? 

Ответ: Человек чувствует, что с ним обращаются справедливо, когда соотношение его 

вклада в дело команды с результатами труда эквивалентно таковому у сотрудника, 

выполняющего тот же объем работ. Данное утверждение можно проиллюстрировать 

уравнением: результаты труда сотрудника * вклад сотрудника = результаты труда 

аналогичного сотрудника * вклад аналогичного сотрудника. 

9.Какие факторы относятся к мотивационным, а какие к гигиеническим в теории 

мотивации Герберга? 

Ответ: гигиенические факторы не мотивируют людей, они просто предотвращают 

недовольство и поддерживают статус-кво. Такие факторы не дают положительных 

результатов, зато предотвращают отрицательные результаты. Отсутствие этих факторов 

приводит к неудовлетворенности работой.  К “гигиеническим факторам” по мнению 

Герцберга относятся: зарплата, безопасность рабочего места, условия труда, политика 

компании в области управления, уровень контроля за работой, межличностные отношения 

с коллегами, межличностные отношения с руководителем, межличностные отношения с 

подчиненными. Мотивационные факторы оказывают положительное влияние на 
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удовлетворенность работой и часто приводят к увеличению результативности 

работы. Герцберг пришел к выводу, что имеются следующие факторы мотивирующие 

сотрудников: достижение – амбициозные цели, признание – со стороны руководства и 

коллег, сама работа – важная и интересная, ответственность – участвовать в принятии 

решений, продвижение – карьерный рост, профессиональный рост – новые знания, 

навыки. 

10. Каковы современные принципы системного подхода к менеджменту в теории П. 

Друкера? 

Ответ: принципы системного подхода: процесс вынесения управленческого решения 

должен начинаться с формулировки цели; проблема должна рассматриваться комплексно; 

важно анализировать возможные альтернативные решения; цели отдельных подсистем не 

должны противоречить общей цели; любой процесс должен исходить от частного к 

общему. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  

(2 семестр – зачет с оценкой). 

 

1. Классики политической экономии об управлении. 

2. Р. Оуэн и социальная ответственность бизнеса. 

3. Управленческие идеи Н. Макиавелли. 

4. Теоретические предпосылки научного менеджмента. 

5. Практические эксперименты Р. Оуэна и его вклад в развитие менеджмента. 

6. «Ранний английский менеджмент» (XVIII-XIX вв.) 

7. Ф.У. Тейлор – основоположник научного менеджмента: 4 принципа научного 

8. менеджмента, суть системы. 

9. Ф.У. Тейлор – основоположник кадровой политики предприятия. 

10. Философия менеджмента Г. Эмерсона. Значение его идей. 

11. Концепция бюрократии М. Вебера. 

12. Проблема рестрикционизма за рубежом и в России. 

13. Сущность концепции А. Файоля. Теория и принципы администрирования. 

14. Английский менеджмент 1930-х гг. Идеи Гюлика и Урвика 

15. Классическая модель управления организацией. 

16. Классическая школа менеджмента. Ее методологии. 

17. Хоторнские эксперименты 1927-1932 гг. Элтона Мейо. 

18. Становление доктрины «человеческих отношений». Теория потребностей А. 

Маслоу. 

19. Развитие доктрины «человеческих отношений» в теории управления Ф. Херцберга 

и Д. Макгрегора. 

20. Изучение потребностей и мотивационного поведения (У. Джемс, Д. Макклелланд, 

Дж. Аткинсон и др.). 

21. 29 Эмпирическая школа, или Наука управления. 

22. Системный подход и идеи Л. Берталанфи. 

23. Школа социальных систем. 

24. Новая школа науки управления. 

25. Современный подходы к менеджменту (системный, процессный, ситуационный, 

26. количественный подход). 

27. Тенденции развития менеджмента в условиях интеграции и глобализации 

экономики. 

28. Концепция управления бизнес-процессами: причины возникновения и 

предпосылки реализации.  

29. Проектно-ориентированные формы управления организациями 

30. Административная (классическая) научная школа менеджмента.  



17 

 

31. М.П. Фоллет и его идеи о решающем влиянии психологических и социальных 

факторов на производительность труда.  

32. Управленческая мысль России в постсоветский период.  

33. Американская модель менеджмента, ее характеристика.  

34. Японская модель менеджмента, ее характеристика.  

35. Западноевропейская модель менеджмента, ее характеристика.  

36. Российская модель менеджмента: как она складывалась.  

37. Современная российская модель управления государством и народным хозяйством.  

38. Современные проблемы в управлении государством на современном этапе 

становления рыночных отношений в России.  

39. Особенности управления качеством в японской модели менеджмента.  

40. Философия японского менеджмента.  

41. Японская система «пожизненного найма» и организация труда.  

42. Японское «экономическое чудо» и факторы, обеспечивающие стране значительный 

рывок в экономическом развитии.  

43. Национально-исторические особенности японской и американской моделей 

менеджмента.  

44. Концепция «социального рыночного хозяйства» ФРГ Л. Эрхарда.  

45. Основные черты и особенности шведской модели социализма.  

46. Система социальной защиты и социальной обеспеченности населения в шведской 

модели менеджмента.  

47. Характеристика современной шведской модели экономики.  

48. Формирование и развитие российской модели менеджмента.  

49. Содержание и основные направления совершенствования управления в 

современной России.  

50. Система социальной защиты и социальной обеспеченности населения в шведской 

модели менеджмента.  

51. Проблема борьбы с коррупцией на современной этапе развития российского 

государства и общества.  

52. Роль общественных организаций в преобразовании российского общества и 

модернизации экономики на современном этапе.  

 

 

8.4 Структура и примеры билетов для зачета с оценкой 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «История управленческой мысли» проводится во 

2 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1 и 3 рабочей программы 

дисциплины. Билет  состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным разделам. 

«Утверждаю» 

зав.каф. МиМ 

(Должность, наименование 

кафедры) 

______   Д.С. Лопаткин 

(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» ________ 2022г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология 

Профиль подготовки – «Технологии нефтегазохимии, 

промышленного органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов» 
История управленческой мысли 

Билет №1 
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1. Административная (классическая) научная школа менеджмента. 

 

2. Проблема борьбы с коррупцией на современной этапе развития российского 

государства и общества.  

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Коргова, М. А. История управленческой мысли : учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. А. Коргова, А. М. Салогуб. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 166 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-10651-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430981  

2.Титов, В. Н. Теория и история менеджмента : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Н. Титов, Г. Н. Суханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05725-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433820  

 

Б. Дополнительная литература 

 

1.  Чудновская, С. Н. История менеджмента : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Чудновская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

291 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04206-1. 3.   

2.  Кравченко А. И. История менеджмента: учебное пособие. – М. : Академический 

Проект , 2019. – 560 c/ 

3. Хохлова Т. П. Теория менеджмента: история управленческой мысли: учеб.для 

вузов.  - М. : Магистр: Инфра-М, 2019. - 384 с.  

4. Якобсон А. Я.,  Бацюн Н. В. История управленческой мысли. Учебное пособие. - 

М. : РИОР: Инфра-М, 2019. - 100 с. 

5. История менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. Д.В. Валового. — М: ИНФРА-М, 

2006. 

6. Семенова И.И. История менеджмента. Учебное пособие. / М.: Юнити-Дана, 

2019. – 200 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

Презентации к лекциям. 

 

Журналы: 

− Harvard Business Review – Россия; 

− Вестник McKinsey – Россия; 

− Менеджмент в России и за рубежом;  

− Проблемы теории и практики управления;  

− Российский журнал менеджмента; 

− Эксперт; 

− Секрет фирмы;  

− Forbes  

 

https://biblio-online.ru/bcode/430981
https://biblio-online.ru/bcode/430981
https://biblio-online.ru/bcode/433820
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Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:  

− http://www.uptp.ru/content/ - Проблемы теории и практики управления 

− http://www.forbes.ru/ - Forbes Russia 

− http://www.pragmatist.ru/category/istoriya-menedzhmenta – Энциклопедия 

менеджмента [Электронный ресурс] 

− https://hbr-russia.ru/  –  Harvard Business Review – Россия; 

− http://www.ecsocman.edu.ru –  федеральный образовательный портал по экономике, 

социологии и менеджменту;  

− https://www.biblio-online.ru  – электронно-библиотечная система издательства 

«ЮРАЙТ»; 

− http://elibrary.ru  – научная электронная библиотека eLibrary.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

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

150); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 500); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 300). 

Для реализации учебной программы с использованием электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) могут применяться 

следующие образовательные технологии и средства обеспечения дисциплины: 

−  ЕИОС РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

−  платформы для проведения вэбинаров  и др. 

−  платформы для проведения онлайн конференций  

−  учебный портал Moodle РХТУ им. Д.И. Менделеева (или другие 

LMS); 

−  сервисы по доставки e-mail сообщений. 

Для проведения промежуточных и итоговой аттестации могут 

использоваться платформы для проведения онлайн конференций и отдельные 

специализированные модули LMS. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

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

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

http://www.uptp.ru/content/
http://www.forbes.ru/
http://www.pragmatist.ru/category/istoriya-menedzhmenta
https://hbr-russia.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «История 

управленческой мысли» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

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

проведения практических занятий, оборудованная электронными средствами 

демонстрации; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

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

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты иллюстрационных материалов к разделам лекционного курса. 

 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры (моноблоки), укомплектованные программными 

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

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном виде, кафедральные библиотеки электронных 

изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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No 

п/п 

 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

 

Количество лицензий 

 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

 

8 лицензий бессрочно 

2 Microsoft Office 

Professional Plus 

2019 

В составе: 
● Word 
● Excel 
● Power Point 

 

Контракт № 28-

35ЭА/2020 от 

26.05.2020 

 

8 лицензий 

 

 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённу

ю версию 

продукта) 

3 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

для ЭВМ) WinRAR, 

Архиватор 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

8 бессрочная 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Донаучный 

период развития 

управленческой мысли. 

Знает: 

– историю становления и 

развития управленческой мысли в 

области менеджмента организаций; 

– достижения основных школ 

и подходов в классическом 

менеджменте индустриальной эпохи; 

Умеет: 

– критически анализировать 

достижения мировой управленческой 

мысли; 

– формировать и отстаивать 

собственную позицию по 

современным проблемам 

менеджмента организаций; 

Владеет: 

– навыками анализа опыта 

мирового менеджмента для решения 

 

Оценка за 

контрольную работу 

в форме опроса 

 

Оценка за 

контрольный работу 

в форме теста 
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актуальных проблем управления 

современными организациями; 

– навыками использования 

разнообразных методологических 

подходов к анализу управленческих 

проблем; 

Раздел 2. Научный подход в 

развитии менеджмента. 

Современный менеджмент. 

Знает: 

– историю становления и 

развития управленческой мысли в 

области менеджмента организаций; 

– достижения основных школ 

и подходов в классическом 

менеджменте индустриальной эпохи; 

– актуальные современные 

тенденции в развитии менеджмента 

организаций постиндустриальной 

эпохи; 

Умеет: 

– критически анализировать 

достижения мировой управленческой 

мысли; 

– соотносить проблемы 

менеджмента современных 

организаций с актуальными для их 

разрешения достижениями мировой 

управленческой мысли; 

– формировать и отстаивать 

собственную позицию по 

современным проблемам 

менеджмента организаций; 

Владеет: 

– навыками анализа опыта 

мирового менеджмента для решения 

актуальных проблем управления 

современными организациями; 

– навыками использования 

разнообразных методологических 

подходов к анализу управленческих 

проблем; 

– навыками использования 

положений и категорий истории 

менеджмента как науки для 

оценивания и анализа различных 

тенденций, фактов и явлений в 

управлении организациями. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

в форме опроса 

 

Оценка за 

контрольный работу 

в форме теста 
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Раздел 3. Развитие 

управления в России. 

Знает: 

– историю становления и 

развития управленческой мысли в 

области менеджмента организаций; 

– достижения основных школ 

и подходов в классическом 

менеджменте индустриальной эпохи; 

– актуальные современные 

тенденции в развитии менеджмента 

организаций постиндустриальной 

эпохи; 

Умеет: 

– критически анализировать 

достижения мировой управленческой 

мысли; 

– формировать и отстаивать 

собственную позицию по 

современным проблемам 

менеджмента организаций; 

Владеет: 

– навыками анализа опыта 

мирового менеджмента для решения 

актуальных проблем управления 

современными организациями; 

– навыками использования 

разнообразных методологических 

подходов к анализу управленческих 

проблем 

Оценка за 

контрольную работу 

в форме опроса 

 

Оценка за 

контрольный работу 

в форме теста 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

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

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

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

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

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

«История управленческой мысли» 

основной образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль подготовки – «Технология нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных материалов» 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

________________________________________________________________ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология (ФГОС ВО), 

рекомендациями Методической комиссии и накопленным опытом преподавания 

дисциплины кафедрой иностранных языков РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в течение двух семестров. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин учебного 

плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области иностранного языка в объеме средней школы. 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 
Задачи дисциплины: 

− подготовка к профессионально-ориентированному общению на 

иностранном языке в виде письменной и устной речи путем создания у студентов 

пассивного и активного запаса лексики, в том числе общенаучной и специальной 

терминологии, необходимой для работы над типовыми текстами;  

− отработка списка грамматических тем, типичных для стиля разговорной и 

научной речи; формирование базовых навыков перевода, на основе рекомендованных в 

программе учебников и учебных пособий по иностранным языкам для химических вузов. 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в 1, 2, 3 и 4 (очная форма 

обучения) семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает основные способы 

сочетаемости лексических единиц и 

основные словообразовательные 

модели, русские эквиваленты 

основных слов и выражений 

профессиональной речи; 

УК-4.2. Знает основные приемы и 

методы реферирования и 

аннотирования литературы по 

специальности, приемы работы с 

оригинальной литературой по 

специальности; 

УК-4.3. Знает пассивную и активную 

лексику, в том числе, общенаучную и 

специальную терминологию, 

необходимую для решения 

стандартных коммуникативных 

задач; 

УК-4.4. Умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном 

языках; 

УК-4.5 Умеет работать с 

оригинальной литературой по 

специальности со словарем; 

УК-4.6 Владеет ведением деловой 

переписки на иностранном языке, 

речевой деятельностью 

применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

УК-4.7 Владеет ведением деловой 

переписки с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

языках; 

УК-4.8 Владеет навыками речевой 

деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной 

коммуникации, основами публичной 

речи; 

УК-4.9 Владеет основной 
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иноязычной терминологией 

специальности, основами 

реферирования и аннотирования 

литературы по специальности. 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать: 

− основные способы сочетаемости лексических единиц и основные 

словообразовательные модели; 

− русские эквиваленты основных слов и выражений речи в процессе 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

− основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы; 

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

терминологию, необходимую для работы над типовыми текстами; 

− приемы работы с оригинальной литературой на иностранном языке. 

Уметь: 

− работать с оригинальной литературой на иностранном языке; 

− работать со словарем; 

− вести переписку на изучаемом языке с целью межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

− вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Владеть: 

− иностранным языком на уровне межличностного и межкультурного 

общения, навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

− основами реферирования и аннотирования литературы на изучаемом 

иностранном языке. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр Семестр 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
9,0 324,0 2,0 72,0 2,0 72,0 2,0 72,0 3,0 108,0 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
3,6 128,0 0,9 32,0 0,9 32,0 0,9 32,0 0,9 32,0 

Практические занятия 

(ПЗ) 
3,6 128,0 0,9 32,0 0,9 32,0 0,9 32,0 0,9 32,0 

Самостоятельная 

работа 
4,4 160 1,1 40 1,1 40 1,1 40 1,1 40,0 

Контактная 

самостоятельная работа  

4,4 

0,6 

1,1 

0,2 

1,1 

0,2 

1,1 

0,2 

1,1 

  

Самостоятельное 

изучение разделов 

дисциплины  

159,4 39,8 39,8 39,8 40,0 

Виды контроля:   

Вид контроля из УП 
  

  
  

+ 
  

+ 
  

+ 
  

  

Экзамен  1,0 36,0 - - - - - - 1,0 36,0 

Контактная работа – 

промежуточная 

аттестация 1,0 
0,4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1,0 
0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 - - - 35,6 

Вид итогового 

контроля:  
  Зачет Зачет Зачет Экзамен 

 

 

Вид учебной 

работы 

Всего 
Семестр Семестр 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

9 243 2 54,0 2 54 2 54 3 81 

Контактная 

работа – 

аудиторные 

занятия: 

3,58 96 0,89 24 0,89 24 0,89 24 0,89 24 

Практические 

занятия (ПЗ) 
3,6 96 0,89 24 0,89 24 0,89 24 0,89 24 

Самостоятельная 

работа 
4,4 120 1,11 30 1,11 30 1,11 30 1,11 30,0 



7 

 

Контактная 

самостоятельная 

работа  
4,4 

0,45 

1,11 

0,15 

1,11 

0,15 

1,11 

0,15 

1,11 

  

Самостоятельное 

изучение разделов 

дисциплины  

119,55 29,85 29,85 29,85 30,0 

Виды контроля:   

Вид контроля из 

УП  

  
  

  
+ 

  
+ 

  
+ 

  
  

Экзамен  1,00 27,00 - - - - - - 1,00 27,00 

Контактная работа 

– промежуточная 

аттестация 1,00 

0,30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,00 

0,30 

Подготовка к 

экзамену. 
26,70 - - - 26,70 

Вид итогового 

контроля:  
  Зачет Зачет Зачет Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

  Академ. часов 

№ п/п Раздел дисциплины Всего Лекции 
Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

1. 
Раздел 1. Грамматические и лексические трудности изучаемого 

языка 
72 - 32 - 40 

1.1. 

Спряжение и изменение глагола-связки в формах настоящего времени. 

Видовременные формы глаголов. Образование форм простых, 

продолженных, перфектных и перфектно-продолженных времен 

глагола. Вопросительные предложения в различных временах. 

Образование отрицательных форм глагола в различных временах. 

12 - 4 - 8 

1.2. Согласование времен. Условные предложения. 12 - 6 - 6 

1.3. 
Образование простых, продолженных, перфектных времен глагольных 

форм и употребление форм страдательного залога. 
12 - 4 - 8 

1.4. 

Причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Перфектные 

формы причастия. Место причастий в предложении. Абсолютный 

причастный оборот  

12 - 6 - 6 

1.5. 

Инфинитив. Формы инфинитива. Продолженный и перфектный 

инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Образование и 

употребление инфинитивных оборотов типа «сложное подлежащее» и 

«сложное дополнение».  

12 - 6 - 6 

1.6. 

Модальные глаголы. Структура предложения.  Принципы 

словообразования. Сокращения (аббревиатуры). Обозначение даты 

Правила чтения химических элементов, обозначений и формул 

неорганических соединений и уравнений химических реакций. Правила 

чтения единиц измерения. Правила чтения наименований основных 

органических соединений. 

12 - 6 - 6 

2. Раздел 2. Развитие навыков чтения тематических текстов. 72 - 32 - 40 

2.1. 
Развитие навыков чтения профессионально-ориентированных текстов. 

Чтение текстов по темам: 
24 - 12 - 12 
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1. Введение в специальность. 

2. Д.И. Менделеев. 

3. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

4. Наука и научные методы, научные статьи. 

5. Современные отрасли науки: 

5.1. Химия окружающей среды. 

5.2. Основы природопользования. 

5.3. Учение о биосфере. 

5.4. Экологический мониторинг. 

5.5. Проблемы экологического менеджмента. 

5.6. Техногенные системы и экологический риск. 

5.7. Основы промышленной экологии. 

5.8. История химии для устойчивого развития. 

5.9. Изотопы как трассеры природных процессов. 

5.10. Основные проблемы химии устойчивого развития. 

6. Химическое предприятие. 

7. Химическая лаборатория. Техника безопасности в лаборатории. 

Измерения в химической лаборатории. 

8. Химия будущего. 

9.Биотехнология Фармацевтические производства. 

10. Зеленая химия. Проблемы экологии. 

2.2. 

Понятие о видах чтения. Просмотровое чтение на примерах текстов о 

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

Активизация лексики прочитанных текстов. 

24 - 10 - 14 

2.3. 

Изучающее чтение научных и научно-популярных текстов по 

выбранной специальности. 

Примерная тематика текстов: 

«Наука и научные методы», 

«Химическое предприятие», «Современные инженерные технологии 

«Химическая лаборатория. Техника безопасности в лаборатории. 

Измерения в химической лаборатории» 

«Химия будущего. Современные тенденции развития науки», 

«Биотехнология. Фармацевтические производства», «Зеленая химия. 

24 - 10 - 14 
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Проблемы экологии». 

Лексические особенности текстов научно-технической направленности. 

Терминология научно-технической литературы на изучаемом языке. 

3. Раздел 3. Практика устной речи. 72 - 32 - 40 

3.1. 

Практика устной речи по темам: 

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

2. «Мой университет», 

3. «Университетский кампус» 

4. «At the bank» 

5. «Applying for a job» и т.д. 

24 - 12 - 12 

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

Лексические особенности монологической речи. 
24 - 10 - 14 

3.3. 

Речевой этикет повседневного общения (знакомство, представление, 

установление и поддержание контакта, запрос и сообщение 

информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия). 

Особенности диалогической речи по пройденным темам. 

24 - 10 - 14 

4. Раздел 4. Особенности языка специальности. 72 - 32 - 40 

4.1. 

Грамматические и лексические трудности языка специальности: 

Различные варианты перевода причастий на русский язык. Причастные 

обороты и приемы их перевода на русский язык. 

18 - 8 - 10 

4.2. 

Сослагательное наклонение. Формы сослагательного наклонения в 

изучаемом языке. Модальные глаголы и их использование в 

предложениях в сослагательном наклонении. Типы условных 

предложений. Варианты перевода предложений в сослагательном 

наклонении и условных предложений.  Порядок слов в предложении. 

Эмфатические конструкции. 

18 - 8 - 10 

4.3. 
Изучение правил перевода различных форм инфинитива и 

инфинитивных оборотов на русский язык. 
18 - 8 - 10 

4.4. 

Изучающее чтение текстов по тематике:  

1) «Лаборатория» 

2) «Измерения в химической лаборатории». 

Стилистические особенности специальной научно-технической 

литературы. Организация работы со специальными словарями. Понятие 

18 - 8 - 10 
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о реферировании и аннотировании 

текстов по специальности. Поиск новой информации при работе с 

текстами из периодических изданий и монографий, инструкций, 

проспектов и справочной литературы по рассматриваемой тематике. 

 Всего часов 288 - 128 - 160 

 Экзамен 36     

 ИТОГО 324     
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Грамматические и лексические трудности изучаемого языка. 

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

Видовременные формы глаголов. Образование форм простых, продолженных, 

перфектных и перфектно-продолженных времен глагола. Вопросительные предложения в 

различных временах. Образование отрицательных форм глагола в различных временах. 

1.2. Согласование времен. Условные предложения. 

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

употребление форм страдательного залога. 

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

причастия. Место причастий в предложении. Абсолютный причастный оборот  

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

инфинитива в предложении. Образование и употребление инфинитивных оборотов типа 

«сложное подлежащее» и «сложное дополнение».  

1.6. Модальные глаголы. Структура предложения.  Принципы словообразования. 

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

обозначений и формул неорганических соединений и уравнений химических реакций. 

Правила чтения единиц измерения. Правила чтения наименований основных 

органических соединений. 

 

Раздел 2. Развитие навыков чтения тематических текстов. 

2.1. Развитие навыков чтения профессионально-ориентированных текстов. 

Чтение текстов по темам: 

1. Введение в специальность. 

2. Д.И. Менделеев. 

3. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

4. Наука и научные методы, научные статьи. 

5. Современные отрасли науки: 

5.1. Химия окружающей среды. 

5.2. Основы природопользования. 

5.3. Учение о биосфере. 

5.4. Экологический мониторинг. 

5.5. Проблемы экологического менеджмента. 

5.6. Техногенные системы и экологический риск. 

5.7. Основы промышленной экологии. 

5.8. История химии для устойчивого развития. 

5.9. Изотопы как трассеры природных процессов. 

5.10. Основные проблемы химии устойчивого развития. 

6. Химическое предприятие. 

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

химической лаборатории. 

8. Химия будущего. 

9.Биотехнология Фармацевтические производства. 

10. Зеленая химия. Проблемы экологии. 

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

Менделееве, РХТУ им, Д.И. Менделеева.  

Активизация лексики прочитанных текстов. 

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

специальности. 

Примерная тематика текстов: 

«Наука и научные методы», 

«Химическое предприятие», «Современные инженерные технологии 
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«Химическая лаборатория. Техника безопасности в лаборатории. Измерения в химической 

лаборатории» 

«Химия будущего. Современные тенденции развития науки», «Биотехнология. 

Фармацевтические производства», «Зеленая химия. Проблемы экологии». 

Лексические особенности текстов научно-технической направленности. Терминология 

научно-технической литературы на изучаемом языке. 

 

Раздел 3. Практика устной речи. 

3.1. Практика устной речи по темам: 

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

2. «Мой университет», 

3. «Университетский кампус» 

4. «At the bank» 

5. «Applying for a job» и т.д. 

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

особенности монологической речи. 

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

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

выражение просьбы, согласия). 

Особенности диалогической речи по пройденным темам. 

 

Раздел 4. Особенности языка специальности. 

4.1. Грамматические и лексические трудности языка специальности: 

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

их перевода на русский язык. 

4.2. Сослагательное наклонение. Формы сослагательного наклонения в изучаемом 

языке. Модальные глаголы и их использование в предложениях в сослагательном 

наклонении. Типы условных предложений. Варианты перевода предложений в 

сослагательном наклонении и условных предложений.  Порядок слов в предложении. 

Эмфатические конструкции. 

4.3. Изучение правил перевода различных форм инфинитива и инфинитивных оборотов 

на русский язык. 

4.4. Изучающее чтение текстов по тематике:  

1) «Лаборатория» 

2) «Измерения в химической лаборатории». 

Стилистические особенности специальной научно-технической литературы. Организация 

работы со специальными словарями. Понятие о реферировании и аннотировании 

текстов по специальности. Поиск новой информации при работе с текстами из 

периодических изданий и монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы 

по рассматриваемой тематике. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

 Знать:      

1 − основные способы сочетаемости лексических единиц и основные словообразовательные модели; + + +  

2 
− русские эквиваленты основных слов и выражений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
  + + 

3 − основные приемы и методы реферирования и аннотирования литературы;    + 

4 
− пассивную и активную лексику, в том числе общенаучную и специальную терминологию, 

необходимую для работы над типовыми текстами; 
+ +  + 

5 − приемы работы с оригинальной литературой на иностранном языке    + 

 Уметь:      

6 − работать с оригинальной литературой на иностранном языке; + +  + 

7 − работать со словарем;  +  + 

8 − вести переписку на изучаемом языке с целью межличностного и межкультурного взаимодействия;    + 

9 − вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации   +  

 Владеть:     

10 
− иностранным языком на уровне межличностного и межкультурного общения, навыками и умениями 

речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной коммуникации, основами 

публичной речи; 

 + + + 

11 − основами реферирования и аннотирования литературы на изучаемом иностранном языке + +  + 

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

 
Код и наименование УК 

 
Код и наименование индикатора достижения УК     

12 

− УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

− УК-4.1. Знает основные способы сочетаемости 

лексических единиц и основные словообразовательные 

модели, русские эквиваленты основных слов и выражений 

профессиональной речи; 

+ + + + 
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языке(ах). − УК-4.2. Знает основные приемы и методы 

реферирования и аннотирования литературы по 

специальности, приемы работы с оригинальной 

литературой по специальности; 

+ + + + 

− УК-4.3. Знает пассивную и активную лексику, в том 

числе, общенаучную и специальную терминологию, 

необходимую для решения стандартных коммуникативных 

задач; 

+ + + + 

− УК-4.4. Умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном языках. 

+ + + + 

− УК-4.5 Умеет работать с оригинальной литературой по 

специальности со словарем; 
+ + + + 

− УК-4.6 Владеет ведением деловой переписки на 

иностранном языке, речевой деятельностью 

применительно к сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации; 

+ + + + 

− УК-4.7 Владеет ведением деловой переписки с учетом 

особенностей стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурных различий в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном 

языках; 

+ + + + 

− УК-4.8 Владеет навыками речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации, основами публичной речи; 

+ + + + 

− УК-4.9 Владеет основной иноязычной терминологией 

специальности, основами реферирования и аннотирования 

литературы по специальности. 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 

Раздел 1 Практическое занятие 1. Спряжение и изменение 

глагола-связки в формах настоящего времени. 

Видовременные формы глаголов. Образование 

форм простых, продолженных, перфектных и 

перфектно-продолженных времен глагола. 

Вопросительные предложения в различных 

временах. Образование отрицательных форм 

глагола в различных временах. 

4 

2 
Раздел 1 Практическое занятие 2. Согласование времен. 

Условные предложения. 
6 

3 

Раздел 1 Практическое занятие 3. Образование простых, 

продолженных, перфектных времен глагольных 

форм и употребление форм страдательного 

залога. 

4 

4 

Раздел 1 Практическое занятие 4. Причастия. Причастия 

настоящего и прошедшего времени. Перфектные 

формы причастия. Место причастий в 

предложении. Абсолютный причастный оборот. 

6 

5 

Раздел 1 Практическое занятие 5. Инфинитив. Формы 

инфинитива. Продолженный и перфектный 

инфинитив. Функции инфинитива в предложении. 

Образование и употребление инфинитивных 

оборотов типа «сложное подлежащее» и «сложное 

дополнение». 

6 

6 

Раздел 1 Практическое занятие 6. Модальные глаголы. 

Структура предложения.  Принципы 

словообразования. Сокращения (аббревиатуры). 

Обозначение даты Правила чтения химических 

элементов, обозначений и формул 

неорганических соединений и уравнений 

химических реакций. Правила чтения единиц 

измерения. Правила чтения наименований 

основных органических соединений. 

6 

7 

Раздел 2 Практическое занятие 7. Чтение текстов по темам:  

1. Введение в специальность 

2. Д.И. Менделеев 

3. РХТУ имени Д.И. Менделеева 

4. Наука и научные методы, научные статьи 

5. Современные инженерные технологии: 

5.1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях и 

гражданская защита 

5.2. Безопасность электротехнических 

производств 

5.3. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

12 
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5.4. Теория вероятностей при обеспечении 

безопасности жизнедеятельности 

5.5. Управление техносферной безопасностью 

5.6. Теория горения и взрыва 

5.7. Надежность технических систем 

5.8. Понятие техногенного риска 

5.9. Надзор и контроль в сфере безопасности 

5.10. Специальная оценка условий труда 

6. Химическое предприятие 

7. Химическая лаборатория. Техника 

безопасности в лаборатории. Измерения в 

химической лаборатории 

8. Химия будущего. 

9.Биотехнология Фармацевтические 

производства. 

10. Зеленая химия. Проблемы экологии. 

8 

Раздел 2 Практическое занятие 8.  Понятие о видах чтения. 

Просмотровое чтение на примерах текстов о 

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

Менделеева.  

Активизация лексики прочитанных текстов. 

10 

9 

Раздел 2 Практическое занятие 9. Изучающее чтение 

научных и научно-популярных текстов по 

выбранной специальности. 

Примерная тематика текстов: 

«Наука и научные методы», 

«Химическое предприятие», «Современные 

инженерные технологии 

«Химическая лаборатория. Техника безопасности 

в лаборатории. Измерения в химической 

лаборатории» 

«Химия будущего. Современные тенденции 

развития науки», «Биотехнология. 

Фармацевтические производства», «Зеленая 

химия. Проблемы экологии». 

Лексические особенности текстов научно-

технической направленности. Терминология 

научно-технической литературы на изучаемом 

языке. 

10 

10 

Раздел 3 Практическое занятие 10. Практика устной речи 

по темам: 

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

2. «Мой университет», 

3. «Университетский кампус» 

4. «At the bank» 

5. «Applying for a job» и т.д. 

12 

11 

Раздел 3 Практическое занятие 11. Монологическая речь 

по теме «о себе и о будущей профессии». 

Лексические особенности монологической речи. 

10 

12 

Раздел 3 Практическое занятие 12. Речевой этикет 

повседневного общения (знакомство, 

представление, установление и поддержание 

10 
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контакта, запрос и сообщение информации, 

побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия). 

Особенности диалогической речи по пройденным 

темам. 

13 

Раздел 4 Практическое занятие 13. Грамматические и 

лексические трудности языка специальности: 

Различные варианты перевода причастий на 

русский язык. Причастные обороты и приемы их 

перевода на русский язык. 

8 

14 

Раздел 4 Практическое занятие 14. Варианты перевода 

предложений в сослагательном наклонении и 

условных предложений. Порядок слов в 

предложении. Эмфатические конструкции. 

8 

15 

Раздел 4 Практическое занятие 15. Изучение правил 

перевода различных форм инфинитива и 

инфинитивных оборотов на русский язык. 

8 

16 

Раздел 4 Практическое занятие 16. Изучающее чтение 

текстов по тематике:  

1) «Лаборатория» 

2) «Измерения в химической лаборатории». 

Стилистические особенности специальной 

научно-технической литературы. Организация 

работы со специальными словарями. Понятие о 

реферировании и аннотировании 

текстов по специальности. Поиск новой 

информации при работе с текстами из 

периодических изданий и монографий, 

инструкций, проспектов и справочной литературы 

по рассматриваемой тематике 

8 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− выполнение упражнений и тестовых заданий по тематике дисциплины; 

− самостоятельную проработку теоретического материала по темам занятий; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу практического 

курса; 

− подготовку к сдаче экзамена (4 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 
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указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. Как рабочая 

программа дисциплины "иностранный язык” требует значительно большего объема 

постоянной, систематической работы, чем любая рабочая программа дисциплины. Это 

связано с тем, что для практического овладения иностранным языком (что и является 

целью обучения) нужны не столько знания, сколько умения. Эти умения вырабатываются 

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

только в ходе систематического выполнения многократно повторяющихся определенных 

действий с учебным материалом. Поэтому одним из условий успешного овладения 

иностранным языком (особенно при минимальном количестве семинарских занятий - 2 

часа в неделю) становится целенаправленная, самостоятельная работа учащихся. 

Вовлечь учащихся в такую самостоятельную работу возможно при условии, если 

преподаватель, прежде всего, направляет свои усилия на формирование у учащихся 

положительной мотивации, т.к. только наличие устойчивого интереса к изучению 

иностранного языка является постоянно действующим стимулом систематической 

самостоятельной работы учащихся. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ в 1,2,3,4 семестрах (максимальная оценка 40 баллов за работу), 

выполнения практических работ в 1,2,3 семестрах (максимальная оценка 40 баллов), 

подготовки реферата в 1,2,3,4 семестрах (максимальная оценка 20 баллов) и итогового 

контроля в форме экзамена в 4 семестре (максимальная оценка 40 баллов).  

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

 

1. Химия окружающей среды. 

2. Основы природопользования. 

3. Учение о биосфере. 

4. Экологический мониторинг. 

5. Проблемы экологического менеджмента. 

6. Техногенные системы и экологический риск. 

7. Основы промышленной экологии. 

8. История химии для устойчивого развития. 

9. Изотопы как трассеры природных процессов. 

10. Основные проблемы химии устойчивого развития. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу дисциплины, по одной работе в семестре). 

Максимальная оценка за контрольную работу составляет 40 баллов (1,2,3,4 семестр) за 

каждую. Подготовка реферата – 20 баллов (1,2,3,4 семестр).  

 

Раздел 1. Грамматические и лексические трудности изучаемого языка. 

Контрольная работа № 1. Примеры заданий к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 40 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание: Письменный перевод текста (800 печ. зн.) – 8 баллов,  

2 задание: Контроль лексики (50 лексических единиц) – 8 баллов, 
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3 задание: Лексико-грамматический тест на видовременные формы английского глагола –

10 баллов, 

4 задание: беседа по одной из устных тем: About my future profession; What is chemistry? 

Chemistry disciplines; Chemistry and matter; Science and Scientific Methods; The research 

paper – 14 баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

 In the world’s oceans, this feedback effect might take several paths. First, as surface 

waters warm, they would hold less dissolved CO2. Second, if more CO2 were added to the 

atmosphere and taken up by the oceans, bicarbonate ions (HCO3
–) would multiply and ocean 

acidity would increase. Since calcium carbonate (CaCO3) is broken down by acidic solutions, 

rising acidity would threaten ocean-dwelling fauna that incorporate CaCO3 into their skeletons or 

shells. As it becomes increasingly difficult for these organisms to absorb oceanic carbon, there 

would be a corresponding decrease in the efficiency of the biological pump that helps to 

maintain the oceans as a carbon sink (as described in the section Carbon dioxide). Third, rising 

surface temperatures might lead to a slowdown in the so-called thermohaline circulation (see 

Ocean circulation changes), a global pattern of oceanic flow that partly drives the sinking of 

surface waters near the poles and is responsible for much of the burial of carbon in the deep 

ocean. 

2.Контроль лексики – 50 лексических единиц: environment, material, averaging, 

medicine, to retain, to state, absorption, compound, particularly, to create, heat, waste, 

approximate, gasoline, activation, to cause, definition, measurement, to decrease, to arise, 

observation, development, to search for, error, explosive, hardness, harmful, to vary, to carry, to 

investigate, researcher, application, to lead, to suggest, survey, reaction, determination, to 

describe, rigorous, to disappear, synthesis, accompany, to achieve, fluid, technique, fiber, 

relationship, to find out, density, behavior.  

3.Лексико-грамматический тест на видовременные формы английского глагола: 

1. The scientists ... the problem in two weeks. 

a) will solve   b) solve   c) were solving 

2. He ... never ... this article. 

a) has ... translated   b) had ... translated   c) ... translated 

3. He ... just ... here. 

a) - ... arrived   b) had ... arrived   c) has ... arrived 

4. They ... at the university next year. 

a) study   b) will study   c) studied  

5. General chemistry ... the structure of matter. 

a) examines b) examine   c) is examining 

6. He ... books very often. 

a) not buy   b) doesn’t buy c) don’t buy 

7. He would like to speak to his friend before he ... out. 

a) goes   b) will go   c) go 

8. She ... at 6 o’clock. 

a) gets up b) get up c) is getting up 

9. Many people today ... easier lives. 

a) had b) have   c) will have 

10. For many years chemists ... applications for renewable matter. 

a) have been finding b) have found c) found 

4.Беседа по устной теме: Chemistry and matter.   

 

Раздел 2. Развитие навыков чтения тематических текстов. 

Контрольная работа № 2. Примеры заданий к контрольной работе № 2. Максимальная 

оценка – 40 баллов. Контрольная работа содержит 5 заданий:  

1 задание: Письменный перевод текста (1000 печ. зн.) – 15 баллов,  
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2 задание: Письменный перевод 10 предложений (без словаря) – 10 баллов,  

3 задание: Контроль лексики (50 лексических единиц) – 5 баллов,  

4 задание: Устный перевод текста на понимание общего содержания – 5 баллов,  

5 задание: беседа по одной из устных тем: About my future profession; What is chemistry? 

Chemistry disciplines; Chemistry and matter; Science and Scientific Methods; The research 

paper; The chemistry of tomorrow – 5 баллов.  

1.Письменный перевод текста:  

 Ocean circulation changes 

Another possible consequence of global warming is a decrease in the global ocean 

circulation system known as the “thermohaline circulation” or “great ocean conveyor belt.” This 

system involves the sinking of cold saline waters in the subpolar regions of the oceans, an action 

that helps to drive warmer surface waters poleward from the subtropics. As a result of this 

process, a warming influence is carried to Iceland and the coastal regions of Europe that 

moderates the climate in those regions. Some scientists believe that global warming could shut 

down this ocean current system by creating an influx of fresh water from melting ice sheets and 

glaciers into the subpolar North Atlantic Ocean. Since fresh water is less dense than saline water, 

a significant intrusion of fresh water would lower the density of the surface waters and thus 

inhibit the sinking motion that drives the large-scale thermohaline circulation. It has also been 

speculated that, as a consequence of large-scale surface warming, such changes could even 

trigger colder conditions in regions surrounding the North Atlantic. Experiments with modern 

climate models suggest that such an event would be unlikely.  

2. Письменный перевод предложений:  

1.  They said that they would take part in the meeting. 

2.  If I had a book, I should have done the exercise. 

3. Since the content of aromatic amino acids is constant between proteins this 

technique can’t be used. 

4. If I didn’t know the properties of the elements, it would be difficult to do the 

research. 

5. I shall finish my article as soon as I get necessary data. 

6. Learn the properties of the substances and verify everything lest you should get 

wrong data in your experiment. 

7. Prepare everything well lest you should get bad results. 

8.  They said that the data of the research had resulted in the creation of new materials. 

9.  She said that she would carry out the research in a new laboratory. 

10. If I saw the teacher yesterday, I would ask him about the structure of the report. 

3. Контроль лексики − 50 лексических единиц: innovation, solar, approach, enough, 

agriculture, to suggest, hypothetical, previous, invention, species, lack in, extinction, witness, to 

emit, to ignite, evidence, to survive, nuclear, conceivable, nitrogen, disaster, population, 

chemical, consultation efficient, sustainable, the expertise, system, vessels, efficiency, 

futurology, challenges, scientific, steam, to require, community, society, within, engine, dismal, 

enough, to prevent, to result in, to consider, engineering, excellence, futuristic, technology,  

movement, breakthroughs.   

4.Устный перевод текста на понимание общего содержания: 

FUTURE FUEL: FROM YOUR SEPTIC TANK 

Today, almost all the petrol and diesel we use come from petroleum. But petroleum 

sources are harder and harder to find. By making sewage into oil, we can avoid both problems. 

Sewage is rich in organic matter like proteins, fats and carbohydrates (think unused or 

spoiled food, vegetable peels and other waste). When it is treated at municipal plants, the sewage 

is separated into water and sludge. The water is purified and released into nature. The sludge is 

detoxified and placed in landfills. 

Instead, the sludge can be used for making fuel. This is just like how gobar gas is made in 

India. Special kinds of bacteria eat up the sludge, and release methane gas. The gas can be 
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collected and compressed into cylinders, like the ones we use for cooking gas. Some kinds of 

algae produce oil instead of gas. This oil can be distilled and used as a fuel for cars, pumps, and 

trucks. 

Right now, this fuel is not cheap. But scientists are breeding different kind of algae that 

will make even more oil.  

5. Беседа по устной теме: What is chemistry? Chemistry disciplines. 

 

Раздел 3. Практика устной речи. 

Контрольная работа № 3. Примеры заданий к контрольной работе № 3. Максимальная 

оценка – 40 баллов.  

Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание: Письменный перевод текста (1000 печ. зн.) – 8 балла,  

2 задание: Письменный перевод 10 предложений (без словаря) – 8 балла,  

3 задание: Контроль лексики (50 лексических единиц) – 10 балла,  

4 задание: беседа по одной из устных тем: About my future profession; What is chemistry? 

Chemistry disciplines; Laboratory; Lab Safety; Laboratory of the Analytical Chemistry; From 

chemical science to the lab – 14 баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

Ecology or ecological science, is the scientific study of the distribution and abundance of 

living organisms and how these properties are affected by interactions between the organisms 

and their environment. The environment of an organism includes both the physical properties, 

which can be described as the sum of local abiotic factors like climate and geology, as well as 

the other organisms that share its habitat. 

Ecology may be more simply defined as the relationship between living organisms and 

their abiotic and biotic environment or as "the study of the structure and function of nature" 

(Odum 1971). In this later case, structure includes the distribution patterns and abundance of 

organisms, and function includes the interactions of populations, including competition, 

predation, symbiosis, and nutrient and energy cycles. 

The term ecology (oekologie) was coined in 1866 by the German biologist Ernst Haeckel. 

The word is derived from the Greek oikos ("household," "home," or "place to live") and logos 

("study") − therefore, "ecology" means the "study of the household of nature." The name is 

derived from the same root word as economics (management of the household), and thus ecology 

is sometimes considered the economics of nature, or, as expressed by Ernst Haeckel, "the body 

of knowledge concerning the economy of nature" (Smith1996). 

2. Письменный перевод предложений:  

1. Provided she had this book, she would read it. 

2. After finishing our work, we went for a walk. 

3. We know of the new plant having been built in this region. 

4. By using this method we can get a good result. 

5. If they had got the necessary equipment, they would have done their research work. 

6. He hardly knows it. 

7. Having carried out a series of experiments, we could obtain the necessary data. 

8. The section closes with the procedural protection of property interests. 

9. If I were you I wouldn’t buy this car. 

10.If you earn a lot of money where will you go on holiday? 

3. Контроль лексики − 50 лексических единиц: to accumulate, agent, approach to, 

characteristics, extreme, precautions, measurement, specific, glassware, poison, entrance, 

apparatus, enough, cylinder, emergency, condenser, various, injury, funnel, to authorize for, 

requirement, safety goggles, vessel, intensity, facilities, accident, source, to avoid, ventilator, 

fumes, beaker, explosive, bottom, quartz, flammable, burette, to eliminate, clay, crucible, vapor, 

graduated, desiccators, bulb, first-aid, immediately, burner, stopper, flask, fire extinguisher, 

hazard. 
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4.Беседа по устной теме: Lab Safety.    

 

Раздел 4. Особенности языка специальности. 

Контрольная работа № 4. Примеры заданий к контрольной работе № 4. Максимальная 

оценка – 40 баллов.  

Контрольная работа содержит 4 задания:  

1 задание: Письменный перевод текста (1000 печ. зн.) – 8 балла,  

2 задание: Лексико-грамматический тест: – 8 балла,  

3 задание: Устный перевод текста (без словаря) на понимание общего содержания (600 

печ. зн.) – 10 балла,  

4 задание: беседа по одной из устных тем: About my future profession; What is chemistry? 

Chemistry disciplines; Laboratory; Lab Safety; Laboratory of the Analytical Chemistry; From 

chemical science to the lab; Chemistry and matter; The chemistry of tomorrow; Technology; The 

Periodic Table – 14баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

HOME CHEMISTRY LAB 

How to set up a home chemistry lab 

Chemistry is science that usually involves laboratory experiments and projects. You may 

want to set up a home chemistry lab to aid in your investigations. How do you do it? Here's some 

advice for setting up your own home chemistry lab. 

1. Define Your Lab Bench 

In theory, you could do your chemistry experiments anywhere, but if you live with other 

people you need to let them know which area contains projects which may be toxic or shouldn't 

be disturbed. There are other considerations, too, such as spill containment, ventilation, access to 

power and water, and fire safety. Common home locations for a chemistry lab include a garage, a 

shed, an outdoor grill and table, a bathroom, or a kitchen counter. I work with a fairly benign set 

of chemicals, so I use the kitchen for my lab. One counter is jokingly referred to as 'the counter 

of science'. Anything on this counter is considered off-limits by family members. It is a "do not 

drink" and "do not disturb" location. 

2. Лексико-грамматический тест:  

1.Dmitri Mendeleev produced a table based on atomic weights but ... 'periodically' with 

elements with similar properties under each other. 

a) arranges   b) arrange   c) arranged 

2.The most celebrated discoveries of William Ramsay ... in inorganic chemistry. 

a) was made   b) were made   c) has made 

3.Lavoisier made many fundamental contributions ... the science of chemistry. 

a) of    b) on   c) to 

4.Avogadro reasoned that simple gases ... of solitary atoms but were instead compound 

molecules of two or more atoms. 

a) were not formed   b) was not formed c) not formed 

5.The revolution in chemistry which the scientist brought ... was a result of a conscious 

effort to fit all experiments into the framework of a single theory. 

a) on   b) about c) at 

6.While ..., she corrected multiple errors. 

a) had translated   b) translate   c) translating 

7.Some elements are found only in trace amounts and were synthesized in laboratories 

before ... in nature. 

a) is found   b) was found c) being found 

8.Increasing the density of particles adds more and more particles to each group, the 

distance between them ... the same. 

a) being   b) were   c) have been  

9.An atom can ... by removing one of its electrons. 
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a) be ionized   b) ionized   c) having been ionized 

10.Valency is the combining ... of an element. 

a) product   b) power c) point 

3.Устный перевод текста (без словаря): 

Gather Lab Equipment 

You can order the usual chemistry lab equipment from a scientific supply company that 

sells to the general public, but many experiments and projects can be conducted using home 

equipment, like measuring spoons, coffee filters, glass jars, and string. 

Separate Home from Lab 

Many of the chemicals you might use can be safely cleaned from your kitchen cookware. 

However, some chemicals pose too great a health risk (e.g., any compound containing mercury). 

You may wish to maintain a separate stock of glassware, measuring utensils, and cookware for 

your home lab. Keep safety in mind for clean-up, too. Take care when rinsing chemicals down 

the drain or when disposing of paper towels or chemicals after your experiment has been 

completed. 

4. Беседа по устной теме: The Periodic Table. 

 

8.3. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(4 семестр – экзамен). 

 

Экзаменационный билет включает контрольные вопросы по разделам 1-4 рабочей 

программы дисциплины и содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 15 баллов, вопрос 2 – 15 баллов, 

вопрос 3 – 10 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Лексическая система языка. 

2. Слово как важнейшая, относительно самостоятельная единица языка. Слово 

и его дефиниции. Обобщающая функция слова. 

3. Лексическое значение слова. О понятии «лексика». 

4. Науки, изучающие лексику (лексикология, семасиология, лексикография, 

фразеология, этимология и др.). 

5. Пути пополнения лексики: развитие полисемии, заимствования, в том числе 

калькирование, словообразование. 

6. Историческое изменение словарного состава языка. Этимология. 

Фразеология. 

7. Лексикография. Основные типы лингвистических словарей. 

8. Строение словарной статьи толкового и двуязычного словаря. Содержание 

словарной статьи. 

9. Грамматический строй языка. 

10. Основные единицы грамматического строя языка. Структура слова и 

словообразование.  

11. Грамматическое значение и его формальные показатели. 

12. Полифункциональность грамматических форм и взаимодействие 

грамматики с лексикой. Способы и средства выражения грамматических значений. 

13. Грамматическая категория. Словоизменительные и несловоизменительные 

категории. 

14. Классификации языков. 

15. Принципы классификации языков: географический, культурно-

исторический, этногенетический, типологический и др. 

16. Индоевропейская языковая семья, её основные группы. Языки мёртвые и 

живые. 

17. Праязык-основа. О прародине индоевропейского языка-основы. 
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18. Взаимодействие лингвистики с археологией, историей, этнографией и 

другими науками. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (4 семестр) 

 

Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в 4 семестре (очная 

форма обучения) и включает контрольные вопросы по разделам 1-4 учебной программы 

дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным 

разделам.  

 

Пример билета для экзамена: 

 

«Утверждаю» 

Заведующая кафедрой 

иностранного языка 
(Должность, наименование кафедры) 

______   Кузнецова Т.И. 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«__» _______ 2021 г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра иностранных языков 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Технологии нефтегазохимии, промышленного 

органического синтеза, полимерных и функциональных 

материалов» 

Иностранный язык 

Билет № 1 

1. Письменный перевод текста с английского языка на русский. 

 

2. Устный перевод отрывка текста (с листа). 

 

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

 

1. Вопрос. Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 

(со словарем). 

 The term ecology is sometimes confused with the term environmentalism. 

Environmentalism is a social movement aimed at the goal of protecting natural resources or the 

environment, and which may involve political lobbying, activism, education, and so forth. 

Ecology is the science that studies living organisms and their interactions with the environment. 

As such, ecology involves scientific methodology and does not dictate what is "right" or 

"wrong." However, findings in ecology may be used to support or counter various goals, 

assertions, or actions of environmentalists. 

Consider the ways an ecologist might approach studying the life of honeybees: 

• The behavioural relationship between individuals of a species is behavioural 

ecology—for example, the study of the queen bee, and how she relates to the worker bees and 

the drones. 

• The organized activity of a species is community ecology; for example, the 

activity of bees assures the pollination of flowering plants. Bee hives additionally produce 

honey, which is consumed by still other species, such as bears. 

• The relationship between the environment and a species is environmental 

ecology—for example, the consequences of environmental change on bee activity. Bees may die 

out due to environmental changes. The environment simultaneously affects and is a consequence 

of this activity and is thus intertwined with the survival of the species. 

2. Вопрос. Выполните устный перевод отрывка текста (c листа). 
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 Hydroxide  

Hydroxide is a chemical compound that contains the hydroxyl (-OH) radical. The term 

refers especially to inorganic compounds. Organic compounds that have the hydroxyl radical as 

a functional group are called alcohols; the hydroxyl radical is also present in the carboxyl group 

of organic acids. Most metal hydroxides are bases, forming solutions that have an excess of OH- 

ions and a pH greater than 7, they neutralize acids, and change the colour of litmus from red to 

blue. Alkali metal hydroxides such as sodium hydroxide are considered to be strong bases and 

are very soluble in water; alkaline–earth metal hydroxides such as calcium hydroxide are much 

less soluble in water and are not as strongly basic. Magnesium hydroxide is only slightly basic. 

Some hydroxides (e.g., aluminium hydroxide) exhibit amphoterism1, having either acidic or 

basic properties depending on the reaction in which they are involved. The hydroxides of some 

non-metallic elements are acidic; the hydroxide of sulphur, S(OH)6, spontaneously loses two 

molecules of water to form sulphuric acid, H2SO4. Ammonium hydroxide, NH4OH, is a weak 

base known only in the solution that is formed when the gas ammonia, NH3, dissolves in water.  

3. Вопрос: Беседа по теме: Mendeleev University. 

1. Speak about the foundation and structure of the university. 

2. What kind of subjects do you study? 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

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

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

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

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

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

грамматики английского языка. РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, М., 2018 г.  

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

занятиям по теме: Структура предложения. РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, М., 2012 г.  

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

курс «Английский язык для профессиональной коммуникации» размещённый в ЭСУО 

Moodle [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Кузнецов, Т.И. Кузнецова — 

Электрон. дан. — Москва: РХТУ, 2018. 

6. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: 

комплексные учебные задания [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Беляева, 

Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 132 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92749 .  

Б. Дополнительная литература 

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

Грамматические тесты. М.: РХТУ, 2016 г.  

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

грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Астрель: АСТ, 2017 г.  

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

технологических вузов. Москва. Альянс 2009 г. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:  

− http://www.openet.ru – Система федеральных образовательных порталов. 

Система открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ; 

https://e.lanbook.com/book/92749
http://www.openet.ru/
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− http://window.edu.ru/ – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

− http://fepo.i-exam.ru – ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС; 

− https://muctr.ru – Российский химико-технологический университет имени 

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

планы и программы; 

− http://www.translators-union.ru – портал Союз переводчиков России (СПР); 

− http://www.russian-translators.ru – Национальная лига переводчиков; 

− http://www.internationalwriters.com – The Translator's Tool Box. 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

− http://doaj.org/ – Directory of Open Access Journals (DOAJ); ресурс объединяет 

более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 миллионов 

статей) из134 стран мира; 

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

размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами; 

− https://www.biomedcentral.com/ – BioMed Central; база данных включает 

более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным наукам. 

Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе; 

− https://arxiv.org/ – электронный ресурс arXiv; крупнейшим бесплатный архив  

электронных научных публикаций по разделам физики, математики, информатики, 

механики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и 

возможность поиска статей по множеству критериев; 

− http://www.mdpi.com/ – коллекция журналов MDPI AG; 

многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

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

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе; 

− http://www.intechopen.com/ – издательство с открытым доступом InTech; 

первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом доступе, 

около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - физические и 

технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни; 

− http://www.chemspider.com/ – база данных химических соединений 

ChemSpider; ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая 

быстрый доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной 

информации. Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании 

(Royal Society of Chemistry); 

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

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

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

Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование; 

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

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

американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время; 

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

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

патентных бюро, в том числе полные тексты патентов США, России, Франции, Японии и 

др. 

− http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru – Федеральный институт 

промышленной собственности (ФИПС). 

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://muctr.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.russian-translators.ru/
http://www.internationalwriters.com/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
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− Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

− Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

− Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

− Полные тексты российских патентных документов из последнего 

официального бюллетеня. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов -300); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов 300). 

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

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

предусмотренных в программе для чтения и перевода в процессе обучения. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

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

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Иностранный язык» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

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

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192
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учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

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

Компьютерный класс, оргтехника, теле-, аудио - и видеоаппаратура; мультимедийный 

проектор, широкоформатный экран. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам занятий. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

- информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам занятий;  

- электронные презентации к разделам занятий; учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

- кафедральная библиотека электронных изданий и диссертационных работ, 

выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата заключения, 

срок действия), ссылка 

на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1 Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

«ЛАНЬ» 

Принадлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2020 

№ 33.03-Р-3.1-2173/2020 

 

Сумма договора – 747 661-
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С 26.09.2020 по 25.09.2021 

 

Договор от 26.09.2021 

№33.03-Р-3.1-3824/2021 

 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей – 

доступ для 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-КНИТУ 

(Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Информатика»-Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», «Инженерно-

технические науки» - изд-ва 

«ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

Экономика и менеджмент» - изд-

ва Дашков и К., а также 

отдельные издания в соответствии 

с Договором. 

http://e.lanbook.com/
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зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

Принадлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3824/2021 

 

Сумма договора – 498445-

10 

 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей – 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ», 

«Информатика» - Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», Экономика и 

менеджмент» - изд-ва Дашков и 

К., а также отдельные издания из 

коллекций других издательств в 

соответствии с Договором. 

Принадлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань» 

Договор от 26.09.2021 

№ 33.03-Р-3.1-3825/2021 

 

Сумма договора – 283744-

98 

 

С 26.09.2021 по 25.09.2022 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей – 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Инженерно-технические науки» 

- изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Физика» - изд-ва «ЛАНЬ», а 

также отдельные издания из 

других коллекций издательства 

«ЛАНЬ» в соответствии с 

Договором. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

2 Электронно -

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная РХТУ. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого 

компьютера 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Научно-

электронная 

библиотека 

«eLibrary.ru» 

Принадлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договора –  

ООО Научная электронная 

библиотека 

Договор от 24.12.2021 

№ SU-364/2021/33.03-Р-

3.1-4085/2021   

 

Сумма договора – 1 309 

275-00  

 

С 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте НЭБ. 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU – это крупнейший 

российский информационно-

аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

29 млн научных статей и 

публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 

российских научно-технических 

журналов. 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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4 Справочно-

правовая система 

Гарант» 

Принадлежность – 

сторонняя 

Контракт от 27.12.2021 

№ 215-274ЭА/2021 

 

Сумма контракта 680 580-

00 

 

С 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

Ссылка на сайт – 

http://www.garant.ru/ 

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по IP-адресам 

неограничен 

Гарант – справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

5 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«ЮРАЙТ» 

Принадлежность – 

сторонняя 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 

Договор от 16.03.2022 

№ 33.03-Л-3.1-4377/2022 

 

Сумма договора – 478 

304.00 

 

С 16.03.2022 по 15.03.2023 

 

Ссылка на сайт – 

https://biblio-online.ru/ 

 

Количество ключей – 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний для всех уровней 

профессионального образования 

от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

6 Электронно-

библиотечная 

система 

«Консультант 

студента» 

Принадлежность – 

сторонняя 

ООО «Политехресурс» 

Договор от 16.03.2022 

№ 33.03-Р-3.1-4375/2022 

 

Сумма договора – 258 488 - 

00 

 

С 16.03.2022 по 15.03.2023 

 

Ссылка на сайт – 

Комплект изданий, входящих в 

базу данных «Электронная 

библиотека технического ВУЗа». 

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
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http://www.studentlibrary.ru 

 

Количество ключей – 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Удаленный доступ после 

персональной регистрации 

на сайте ЭБС. 

7 Электронно-

библиотечная 

система 

«ZNANIUM.COM» 

Принадлежность – 

сторонняя 

ООО «ЗНАНИУМ» 

Договор от 06.04.2022 

№ 48 эбс/33.03-Р-3.1-

4378/2022 

 

Сумма договора – 31 500-

00 

 

С 06.04.2022 по 05.04.2023 

 

Ссылка на сайт – 

https://znanium.com/ 

 

Количество ключей - 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Коллекция изданий учебников и 

учебных пособий по различным 

отраслям знаний для всех уровней 

профессионального образования. 

8 Информационно-

аналитическая 

система Science 

Index 

Принадлежность – 

сторонняя 

ООО «Научная 

электронная библиотека» 

 

Договор от 11.04.2022 

№ 33.03-Л-3.1-4376/2022 

 

Сумма договора – 108 000-

00 

 

С 11.04.2022 по 10.04.2023 

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

сотрудников ИБЦ. 

Систематизация, корректировка 

профилей ученых РХТУ и 

университета в целом. Анализ 

публикационной активности 

сотрудников университета. 

  

А также всевозможные одноязычные и двуязычные книжные и электронные 

словари, справочники, программы поиска информации: 

http://www.studentlibrary.ru/
https://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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- ABBYY Lingvo 12 «Многоязычная версия» – электронные словари; 

- Многоязычный электронный словарь «МультиЛекс Делюкс 6»; 

- Компьютерная программа Sound Forge (аудио редактор) для 

воспроизведения, составления и редактирования аудио текстов; 

- PROMT Expert 8.0 – система для профессионального перевода документов; 

- Средства звукозаписи (предпочтительно – цифровой диктофон или 

планшетный компьютер) помогают студенту осуществлять самоконтроль в процессе 

обучения устной речи 

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

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

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996. 

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

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

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

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

первого номера по 2010, 1869-2010. 

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

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995. 

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

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998. 

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

выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997. 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

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

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

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Примечание Возможность 

дистанционного 

использования 

1. WINDOWS 8.1 

Professional Get 

Genuine 

Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

бессрочно Лицензия на 

операционную 

систему Microsoft 

Windows 8.1. ПО, не 

принимающее 

прямого участия в 

образовательных 

процессах. 

Нет 

2. Micosoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 

62-

64ЭА/2013 

от 02.12.2013 

бессрочная Лицензия на ПО, 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах. 

Нет 

3. Microsoft Office Контракт № 12 месяцев Лицензия на ПО, Нет 
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№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Примечание Возможность 

дистанционного 

использования 

Professional Plus 

2019 

В составе: 

• Word 

• Excel 

• Power Point 

• Outlook 

• OneNote  

• Access 

• Publisher  

• InfoPath  

28-

35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

принимающее 

участие в 

образовательных 

процессах. 

4. O365ProPlusOpen

Fclty ShrdSvr 

ALNG SubsVL 

OLV E 1Mth 

Acdmc AP AddOn 

toOPP 

Приложения в 

составе подписки: 

Outlook 

OneDrive 

Word 365 

Excel 365 

PowerPoint 365 

Microsoft Teams 

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, не 

принимающее 

прямого участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/

вспомогательное 

ПО) 

Да 

5. Kaspersky 

Endpoint Security 

для бизнеса – 

Стандартный 

Russian Edition.  

Контракт № 

90-

133ЭА/2021 

от 07.09.2021 

12 месяцев 

(ежегодное 

продление 

подписки с 

правом 

перехода на 

обновлённую 

версию 

продукта) 

Лицензия на ПО, не 

принимающее 

прямого участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/

вспомогательное 

ПО) 

Нет 

6. O365ProPlusOpen

Students ShrdSvr 

ALNG SubsVL 

OLV NL 1Mth 

Acdmc Stdnt 

STUUseBnft 

 

Приложения в 

составе подписки: 

Outlook 

Контракт № 

28-

35ЭА/2020 

от 26.05.2020 

12 месяцев Лицензия на ПО, не 

принимающее 

прямого участия в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурное/

вспомогательное 

ПО) 

Да 
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№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Примечание Возможность 

дистанционного 

использования 

OneDrive 

Word 365 

Excel 365 

PowerPoint 365 

Microsoft Teams 

7. ABBYY 

FineReader 10 

Professional 

Edition 

Контракт № 

143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10 

20 лицензий 

для 

активации на 

рабочих 

станциях 

бессрочная Лицензия на ПО, 

не принимающее 

прямого участия 

в 

образовательных 

процессах 

(инфраструктурн

ое/вспомогательн

ое ПО) 

8. Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

ые права на 

программу для 

ЭВМ) 

ABBYY Lingvo 

(многоязычная) 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010о

т 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

5 лицензий бессрочно Да 

9. Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

ые права на 

программу для 

ЭВМ) 

Promt standard 

Гигант 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010о

т 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

5 лицензий бессрочно Да 

10. Антиплагиат. 

ВУЗ 

Контракт от 

15.06.2021 № 

42-

62ЭА/2021 

не 

ограничено, 

лимит 

проверок 

15000 

19.05.2022 Да 
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Грамматические и 

лексические трудности 

изучаемого языка. 

Знает: 

− основные способы 

сочетаемости лексических единиц и 

основные словообразовательные 

модели; 

− пассивную и активную 

лексику, в том числе общенаучную и 

специальную терминологию, 

необходимую для работы над 

типовыми текстами. 

Умеет: 

− работать с оригинальной 

литературой на иностранном языке. 

Владеет: 

− основами реферирования и 

аннотирования литературы на 

изучаемом иностранном языке. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (1 семестр) 

 

Оценка за реферат 

(1 семестр) 

 

Оценка за 

выполнение 

практических работ 

(1 семестр) 

Раздел 2. 

Развитие навыков чтения 

тематических текстов. 

Знает: 

− основные способы 

сочетаемости лексических единиц и 

основные словообразовательные 

модели; 

− пассивную и активную 

лексику, в том числе общенаучную и 

специальную терминологию, 

необходимую для работы над 

типовыми текстами. 

Умеет: 

− работать с оригинальной 

литературой на иностранном языке; 

− работать со словарем. 

Владеет: 

− иностранным языком на 

уровне межличностного и 

межкультурного общения, навыками 

и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, 

основами публичной речи; 

− основами реферирования и 

аннотирования литературы на 

изучаемом иностранном языке. 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (2 семестр) 

 

Оценка за реферат 

(2 семестр) 

 

Оценка за 

выполнение 

практических работ 

(2 семестр) 



38 

 

Раздел 3. 

Практика устной речи. 

Знает: 

− основные способы 

сочетаемости лексических единиц и 

основные словообразовательные 

модели; 

− русские эквиваленты 

основных слов и выражений речи в 

процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Умеет: 

− вести речевую деятельность 

применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

Владеет: 

− иностранным языком на 

уровне межличностного и 

межкультурного общения, навыками 

и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, 

основами публичной речи. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 3 (3 семестр) 

 

Оценка за реферат 

(3 семестр) 

 

Оценка за 

выполнение 

практических работ 

(3 семестр) 

Раздел 4. 

Особенности языка 

специальности. 

Знает: 

− русские эквиваленты 

основных слов и выражений речи в 

процессе межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

− основные приемы и методы 

реферирования и аннотирования 

литературы; 

− пассивную и активную 

лексику, в том числе общенаучную и 

специальную терминологию, 

необходимую для работы над 

типовыми текстами; 

− приемы работы с 

оригинальной литературой на 

иностранном языке. 

Умеет: 

− работать с оригинальной 

литературой на иностранном языке; 

− работать со словарем; 

− вести переписку на изучаемом 

языке с целью межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеет: 

− иностранным языком на 

уровне межличностного и 

межкультурного общения, навыками 

и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 4 (4 семестр) 

 

Оценка за реферат 

(4 семестр) 

 

Оценка за экзамен 
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основами публичной речи; 

− основами реферирования и 

аннотирования литературы на 

изучаемом иностранном языке. 
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13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

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

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

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

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

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

«Иностранный язык» 

 

основной образовательной программы 

18.03.01 Химическая технология 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Технологии нефтегазохимии, промышленного органического синтеза, полимерных и 

функциональных материалов» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 


