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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формиро-

вания соответствующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ПК-5 способностью ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, си-

стемы и методы защиты 

человека и окружающей 

среды от опасностей 

знать:  

способы и технику защиты человека и окружа-

ющей среды от антропогенного воздействия; 

методы и технику обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

уметь:  

анализировать, выбирать, разрабатывать и 

эксплуатировать системы и методы защиты 

среды обитания. 

владеть:   

методами разработки систем защиты среды 

обитания от воздействия технологических 

процессов, производств, транспортных 

средств; методиками проведения испытаний 

сред защитных систем и их эксплуатации.  

 

Трудоёмкость дисциплины (модуля): 8 З.Е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Формы текущего контроля успеваемости: устный и/или письменный опрос, выполне-

ние практической работы. 

Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по разделам 

дисциплины (модуля): 

№ 

п/п 
Наименование раздела Л
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2 семестр 

Раздел 1. Физико-химические основы процессов 

очистки отходящих газов.  

     ПК-5   

1. Источники загрязнения атмосферного воз-

духа. Основные методы очистки газов.  

2 - 4 8  14 ПК-5   

2. Осаждение пыли в поле сил тяжести и в цен-

тробежном поле. Физико-химические основы 

процесса фильтрация. Фильтрация газов через 

пористые материалы.  

2 - 5 8 15 ПК-5   

3. Процессы мокрой очистки газов. Осаждение 

частиц пыли в электрическом поле.  

2 - 4 8 14 ПК-5   

4. Очистка газов абсорбцией. Основы процесса 

адсорбции. Физико-химические основы хемо-

сорбции. 

2 - - 8 10 ПК-5   

5. Промышленные адсорбенты. Каталитическая 

очистка газов. Катализаторы для очистки га-

зов. 

2 - - 8 10 ПК-5   

6. Кинетика катализа. Термическое обезврежи-

вание газовых выбросов. 

2 - - 8 10 ПК-5   



Раздел 2. Физико-химические основы процессов 

очистки сточных вод 

     ПК-5   

7. Характеристика сточных вод. Основные ме-

тоды очистки сточных вод. Закономерности 

гравитационного отстаивания сточных вод. 

Удаление всплывающих примесей из сточных 

вод. Очистка сточных вод фильтрованием. 

Очистка сточных вод в зернистых фильтрах. 

2 - 4 9 15 ПК-5   

8. Процесс центробежного фильтрования сточ-

ных вод. Механизм коагуляции примесей в 

сточных водах. Электрокинетические явления 

при коагуляции. Вещества-коагулянты и их 

свойства.  Процесс флокуляции примесей в 

сточных водах. 

2 - - 8 10 ПК-5   

9. Очистка сточных вод флотацией. Способы 

флотационной обработки сточных вод. 

Очистка сточных вод пенной сепарацией.  

1 - - 8 9 ПК-5   

  17 - 17 73 107  

3 семестр 

10. Область применения и виды адсорбционной 

очистки сточных вод. Основы процесса жид-

костной адсорбции. Статическая и динамиче-

ская адсорбция. Активные угли для очистки 

сточных вод. Ионообменная очистка сточных 

вод. Структура и свойства ионообменных 

смол. Реакции и стадии ионного обмена. 

Ионообменное равновесие. Регенерация иони-

тов.  

2 - - 12 14 ПК-5   

11. Область применения и стадии процесса экс-

тракции. Требования, предъявляемые к экс-

трагенту. Схемы проведения экстракции. 

Очистка сточных вод обратным осмосом и 

ультрафильтрацией. Способы нейтрализация 

сточных вод. 

2 - - 12 14 ПК-5   

12. Очистка сточных вод окислением активным 

хлором. Очистка сточных вод окисле-нием 

кислородом воздуха, озоном. Очистка сточ-

ных вод восстановлением. Удаление ионов тя-

желых металлов из сточных вод. Анодное 

окисление и катодное восстановление в элек-

трохимических процессах. 

2 - - 18 20 ПК-5   

13. Очистка сточных вод электрокоагуляцией и 

электрофлотацией.  Принцип работы электро-

диализатора. Десорбция летучих примесей. 

Методы дегазации сточных вод. Способы дез-

одорации сточных вод. 

2 - - 15 17 ПК-5   

14. Механизм биохимического окисления. Влия-

ние различных факторов на эффективность 

процесса биологической очистки. Биологиче-

ская очистка сточных вод в природных усло-

виях.  Очистка сточных вод в аэротенках и 

биофильтрах. Биологическая очистка быто-

вых и промышленных сточных вод. Анаэроб-

ные методы биохимической очистки. Методы 

2 - 14 20 36 ПК-5   



обработки осадков биологических очистных 

сооружений. Регенерация активного ила. Тер-

мические методы обработки сточных вод. 

Термоокислительные методы обезвреживания 

сточных вод. 

Раздел 3. Физико-химические основы процессов 

утилизации твердых отходов 

     ПК-5   

15. Методы переработки твердых отходов. Теоре-

тические основы компостирования твердых 

отходов.  

2 - 2 12 16 ПК-5   

16. Изменение органических и минеральных ве-

ществ в процессе компостирования твердых 

отходов. Высокотемпературная агломерация 

и термическая обработка твердых отходов.  

2 - - 12 14 ПК-5   

17. Методы обогащения перерабатываемых мате-

риалов. Принципы и методы защиты от энер-

гетических воздействий. 

2 - 2 12 16 ПК-5   

18. Мероприятия по защите биологических объ-

ектов от энергетических воздействий. 

2 - - 13,5 15,5 ПК-5   

  18 - 18 116,5 152,5  

Всего часов: 35 - 35 189,5 259,5  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и образовательной программы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

˗ приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональ-

ной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса; 

˗ оценка достижения обучающимися планируемых результатов обучения как этапа 

формирования соответствующих компетенций. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) реализуется в рамках вариативной   части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Дисциплина (модуль) базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

(модулям): ноксология. 

Результаты обучения, достигнутые по итогам освоения данной дисциплины (модуля) 

являются необходимым условием для успешного обучения по следующим дисциплинам (мо-

дулям), практикам:  экология, процессы и аппараты защиты воды и воздуха, технологическая 

практика, надежность технических систем и техногенный риск, защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие 

компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формиро-

вания соответствующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Результаты освоения обра-

зовательной программы 

обучающийся должен обла-

дать  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 



ПК-5 способностью ориентиро-

ваться в основных методах 

и системах обеспечения 

техносферной безопасно-

сти, обоснованно выбирать 

известные устройства, си-

стемы и методы защиты че-

ловека и окружающей 

среды от опасностей 

знать:  

способы и технику защиты человека и окружаю-

щей среды от антропогенного воздействия; ме-

тоды и технику обеспечения комфортных усло-

вий жизнедеятельности. 

уметь:  

анализировать, выбирать, разрабатывать и экс-

плуатировать системы и методы защиты среды 

обитания. 

владеть:   

методами разработки систем защиты среды оби-

тания от воздействия технологических процес-

сов, производств, транспортных средств; мето-

диками проведения испытаний сред защитных 

систем и их эксплуатации.  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. 

Общий объём (трудоемкость) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц  

(З.Е.).   

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

дисциплины, 

академ. часов: 

Семестры 

(кол-во недель в семестре) 

Семестр 2 (17) Семестр 3 (18) 

Всего 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

всего 
Контакт-

ная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

всего 
Контакт-

ная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Учебная работа (без 

контроля),  всего: 
259,5   107 34 73 152,5 36 116,5 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 35  17 17  18 18  

 

Практиче-

ские заня-

тия (ПЗ) 
35  17 17  18 18  

 

Лаборатор-

ные работы 

(ЛР) 
-         

 
Курсовой 

проект (КП) 
-        

 
Курсовая 

работа (КР) 
-        

 

Расчетно-

графиче-

ские работы 

(РГР) 

-        

 
Реферат 

 
-        

 
Контроль-

ная работа 
-        

 

Другие 

виды ра-

боты 
189,5  73  73 116,5  116,5 

Контактная работа  3  1 1  2 2  

Контактная работа в 

семестре (КС) 
1,5  1 1  0,5 0,5  

Контактная работа в 

экзаменационную 

сессию (КА) 
1,5     1,5 1,5  

Контроль, всего: 25,5     25,5    



в том 

числе: 
Экзамен +  -   +    

 Зачёт -  -   -   

 
Зачёт с 

оценкой 
-  -   -   

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зач., 

экз. 
 Зач.   Экз.   

Общая трудоем-

кость, ч. 
288  108   180   

Общая трудоем-

кость, З.Е. 
8  3   5   

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды занятий и формируемые компетенции по раз-

делам дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Наименование раздела Л
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2 семестр 

Раздел 1. Физико-химические основы процессов 

очистки отходящих газов.  

     ПК-5   

1. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Основные методы очистки газов.  

2 - 4 8  14 ПК-5   

2. Осаждение пыли в поле сил тяжести и в цен-

тробежном поле. Физико-химические основы 

процесса фильтрация. Фильтрация газов через 

пористые материалы.  

2 - 5 8 15 ПК-5   

3. Процессы мокрой очистки газов. Осаждение 

частиц пыли в электрическом поле.  

2 - 4 8 14 ПК-5   

4. Очистка газов абсорбцией. Основы процесса 

адсорбции. Физико-химические основы хемо-

сорбции. 

2 - - 8 10 ПК-5   

5. Промышленные адсорбенты. Каталитическая 

очистка газов. Катализаторы для очистки газов. 

2 - - 8 10 ПК-5   

6. Кинетика катализа. Термическое обезврежива-

ние газовых выбросов. 

2 - - 8 10 ПК-5   

Раздел 2. Физико-химические основы процессов 

очистки сточных вод 

     ПК-5   

7. Характеристика сточных вод. Основные ме-

тоды очистки сточных вод. Закономерности 

гравитационного отстаивания сточных вод. 

Удаление всплывающих примесей из сточных 

вод. Очистка сточных вод фильтрованием. 

Очистка сточных вод в зернистых фильтрах. 

2 - 4 9 15 ПК-5   

8. Процесс центробежного фильтрования сточ-

ных вод. Механизм коагуляции примесей в 

сточных водах. Электрокинетические явления 

при коагуляции. Вещества-коагулянты и их 

свойства.  Процесс флокуляции примесей в 

сточных водах. 

2 - - 8 10 ПК-5   

9. Очистка сточных вод флотацией. Способы 

флотационной обработки сточных вод. 

Очистка сточных вод пенной сепарацией.  

1 - - 8 9 ПК-5   



Итого часов: 17 - 17 73 107  

3 семестр 

10. Область применения и виды адсорбционной 

очистки сточных вод. Основы процесса жид-

костной адсорбции. Статическая и динамиче-

ская адсорбция. Активные угли для очистки 

сточных вод. Ионообменная очистка сточных 

вод. Структура и свойства ионообменных смол. 

Реакции и стадии ионного обмена. Ионообмен-

ное равновесие. Регенерация ионитов.  

2 - - 12 14 ПК-5   

11. Область применения и стадии процесса экс-

тракции. Требования, предъявляемые к экстра-

генту. Схемы проведения экстракции. Очистка 

сточных вод обратным осмосом и ультрафиль-

трацией. Способы нейтрализация сточных вод. 

2 - - 12 14 ПК-5   

12. Очистка сточных вод окислением активным 

хлором. Очистка сточных вод окисле-нием кис-

лородом воздуха, озоном. Очистка сточных вод 

восстановлением. Удаление ионов тяжелых ме-

таллов из сточных вод. Анодное окисление и 

катодное восстановление в электрохимических 

процессах. 

2 - - 18 20 ПК-5   

13. Очистка сточных вод электрокоагуляцией и 

электрофлотацией.  Принцип работы электро-

диализатора. Десорбция летучих примесей. 

Методы дегазации сточных вод. Способы дез-

одорации сточных вод. 

2 - - 15 17 ПК-5   

14. Механизм биохимического окисления. Влия-

ние различных факторов на эффективность 

процесса биологической очистки. Биологиче-

ская очистка сточных вод в природных усло-

виях.  Очистка сточных вод в аэротенках и био-

фильтрах. Биологическая очистка бытовых и 

промышленных сточных вод. Анаэробные ме-

тоды биохимической очистки. Методы обра-

ботки осадков биологических очистных соору-

жений. Регенерация активного ила. Термиче-

ские методы обработки сточных вод. Термо-

окислительные методы обезвреживания сточ-

ных вод. 

2 - 14 20 36 ПК-5   

Раздел 3. Физико-химические основы процессов 

утилизации твердых отходов 

     ПК-5   

15. Методы переработки твердых отходов. Теоре-

тические основы компостирования твердых от-

ходов.  

2 - 2 12 16 ПК-5   

16. Изменение органических и минеральных ве-

ществ в процессе компостирования твердых от-

ходов. Высокотемпературная агломерация и 

термическая обработка твердых отходов.  

2 - - 12 14 ПК-5   

17. Методы обогащения перерабатываемых мате-

риалов. Принципы и методы защиты от энерге-

тических воздействий. 

2 - 2 12 16 ПК-5   

18. Мероприятия по защите биологических объек-

тов от энергетических воздействий. 

2 - - 13,5 15,5 ПК-5   



Итого часов: 18 - 18 116,5 152,5  

Всего часов: 35 - 35 189,5 259,5  

 

5.3. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Физико-химические основы процессов очистки отходящих газов. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха. Основные методы очистки газов. Осаждение 

пыли в поле сил тяжести и в центробежном поле. Физико-химические основы процесса фильтрация. 

Фильтрация газов через пористые материалы. Процессы мокрой очистки газов. Осаждение частиц 

пыли в электрическом поле. Очистка газов абсорбцией. Основы процесса адсорбции. Физико-химиче-

ские основы хемосорбции. Промышленные адсорбенты. Каталитическая очистка газов. Катализаторы 

для очистки газов. Кинетика катализа. Термическое обезвреживание газовых выбросов.  

Раздел 2. Физико-химические основы процессов очистки сточных вод 

Характеристика сточных вод. Основные методы очистки сточных вод. Закономерности грави-

тационного отстаивания сточных вод. Удаление всплывающих примесей из сточных вод. Очистка 

сточных вод фильтрованием. Очистка сточных вол в зернистых фильтрах. Процесс центробежного 

фильтрования сточных вод. Механизм коагуляции примесей в сточных водах. Электрокинетические 

явления при коагуляции. Вещества-коагулянты и их свойства.  Процесс флокуляции примесей в сточ-

ных водах. Очистка сточных вод флотацией. Способы флотационной обработки сточных вод. Очистка 

сточных вод пенной сепарацией. Область примеения и виды адсорбционной очистки сточных вод. Ос-

новы процесса жидкостной адсорбции. Статическая и динамическая адсорбция. Активные угли для 

очистки сточных вод. Ионообменная очистка сточных вод. Структура и свойства ионообменных смол. 

Реакции и стадии ионного обмена. Ионообменное равновесие. Регенерация ионитов. Область приме-

нения и стадии процесса экстракции. Требования, предъявляемые к экстрагенту. Схемы проведения 

экстракции. Очистка сточных вод обратным осмосом и ультрафильтрацией. Способы нейтрализация 

сточных вод. Очистка сточных вод окислением активным хлором. Очистка сточных вод окислением 

кислородом воздуха, озоном. Очистка сточных вод восстановлением. Удаление ионов тяжелых метал-

лов из сточных вод. Анодное окисление и катодное восстановление в электрохимических процессах. 

Очистка сточных вод электрокоагуляцией и электрофлотацией.  Принцип работы электродиализатора. 

Десорбция летучих примесей. Методы дегазации сточных вод. Способы дезодорации сточных вод. Ме-

ханизм биохимического окисления. Влияние различных факторов на эффективность процесса 

биологической очистки. Биологическая очистка сточных вод в природных условиях.  Очистка сточных 

вод в аэротенках и биофильтрах. Биологическая очистка бытовых и промышленных сточных вод. 

Анаэробные методы биохимической очистки. Методы обработки осадков биологических очистных со-

оружений. Регенерация активного ила. Термические методы обработки сточных вод. Термоокисли-

тельные методы обезвреживания сточных вод.  

Раздел 3. Физико-химические основы процессов утилизации твердых отходов 

Методы переработки твердых отходов. Теоретические основы компостирования твердых отхо-

дов. Изменение органических и минеральных веществ в процессе компостирования твердых отходов. 

Высокотемпературная агломерация и термическая обработка твердых отходов. Методы обогащения 

перерабатываемых материалов. Принципы и методы защиты от энергетических воздействий. Меро-

приятия по защите биологических объектов от энергетических воздействий. 

5.4 Тематический план практических занятий.  

 

№  

п/п 

№ раз-

дела 

Темы практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоем-

кость, акад. 

ч. 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

2 семестр  

1.  1 Расчет процесса очистки отходящих 

газов от пыли. 

4 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

2.  1 Расчет материального баланса 

очистки газов  

5 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

3.  1 Расчет рассеивания и разбавления 

примесей в атмосфере 

4 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 



4.  2 
Расчет процесса очистки сточных 

вод от взвешенных частиц. 

4 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

   17  

3 семестр 

5.  2 
Расчет материального баланса  био-

логических очистных сооружений. 

4 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

6.  2 Расчет материального баланса уста-

новки термического обезврежива-

ния сточных вод 

4 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

7.  2 
Расчет разбавления в реках, озерах 

и водохранилищах 

2 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

8.  2      Условия выпуска производствен-

ных сточных вод в канализацию 

населенных пунктов 

4 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

9.  3 Физико-химические основы процес-

сов утилизации твердых отходов 

4 Опрос, выполне-

ние практических 

работ 

   18  

 Итого  35  

 

5.5 Тематический план лабораторных занятий. Лабораторные занятия не предусмот-

рены. 

 

6. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля) и организуется в соответствии с порядком, определяемым локальными норматив-

ными актами  МАДИ. Порядок проведения и система оценок результатов текущего контроля 

успеваемости установлена локальным нормативным актом  МАДИ. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) использу-

ются: 

- устный опрос; 

- выполнение практических работ. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код компе-

тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен обладать 

ПК-5 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их 

отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного про-

цесса в следующем порядке: 



ПК-5 - способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и окружающей среды от опасностей  

Дисциплины (модули), 

практики 

Семестры 
Форма промеж. 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.09 Ноксология +        экзамен 

Б1.В.01 Теоретические ос-

новы защиты окружающей 

среды 

 + +      зачет, экзамен 

Б1.Б.13 Экология    +     зачет 

Б1.В.04 Процессы и аппа-

раты защиты воды и воз-

духа 

     + +  зачет, экзамен 

Б2.В.04(П) Технологиче-

ская практика 

     +   зачет с оценкой 

Б1.В.10 Надежность техни-

ческих систем и техноген-

ный риск 

      + + экзамен, зачет 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к про-

цедуре защиты и проце-

дуру защиты 

       + оценка 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (мо-

дуля), описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю). 

 

ПК-5 - способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать из-

вестные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

Показатель Критерии оценивания 

2 3 4 5 
знать: способы и 

технику защиты че-

ловека и окружаю-

щей среды от антро-

погенного воздей-

ствия; методы и тех-

нику обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности  

Обучающийся демон-

стрирует полное отсут-

ствие или недостаточ-

ное соответствие следу-

ющих знаний: способы 

и технику защиты чело-

века и окружающей 

среды от антропоген-

ного воздействия; ме-

тоды и технику обеспе-

чения комфортных 

условий жизнедеятель-

ности 

Обучающийся демонстрирует неполное со-

ответствие следующих знаний: способы и 

технику защиты человека и окружающей 

среды от антропогенного воздействия; ме-

тоды и технику обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности.  Допускаются 

значительные ошибки, проявляется недо-

статочность знаний, по ряду показателей, 

обучающийся испытывает значительные за-

труднения при оперировании знаниями при 

их переносе на новые ситуации. 

Обучающийся демонстрирует ча-

стичное соответствие следующих 

знаний: способы и технику защиты 

человека и окружающей среды от ан-

тропогенного воздействия; методы и 

технику обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности, но до-

пускаются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при анали-

тических операциях. 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие следую-

щих знаний: способы и технику 

защиты человека и окружаю-

щей среды от антропогенного 

воздействия; методы и технику 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности, 

свободно оперирует приобре-

тенными знаниями. 

уметь: анализиро-

вать, выбирать, раз-

рабатывать и эксплу-

атировать системы и 

методы защиты 

среды обитания 

Обучающийся не умеет 

или в недостаточной 

степени умеет анализи-

ровать, выбирать, раз-

рабатывать и эксплуа-

тировать системы и ме-

тоды защиты среды 

обитания 

Обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие следующих умений: анали-

зировать, выбирать, разрабатывать и экс-

плуатировать системы и методы защиты 

среды обитания. 

Допускаются значительные ошибки, прояв-

ляется недостаточность умений, по ряду по-

казателей, обучающийся испытывает значи-

тельные затруднения при оперировании 

умениями при их переносе на новые ситуа-

ции. 

Обучающийся демонстрирует ча-

стичное соответствие следующих 

умений: анализировать, выбирать, 

разрабатывать и эксплуатировать си-

стемы и методы защиты среды обита-

ния. Умения освоены, но допуска-

ются незначительные ошибки, неточ-

ности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе умений на 

новые, нестандартные ситуации. 

Обучающийся демонстрирует 

полное соответствие следую-

щих умений: анализировать, 

выбирать, разрабатывать и экс-

плуатировать системы и ме-

тоды защиты среды обитания. 

Свободно оперирует приобре-

тенными умениями, применяет 

их в ситуациях повышенной 

сложности. 

владеть: методами 

разработки систем 

защиты среды обита-

ния от воздействия 

Обучающийся не владеет 

или в недостаточной сте-

пени владеет методами 

Обучающийся владеет методами разра-

ботки систем защиты среды обитания от 

воздействия технологических процессов, 

Обучающийся частично владеет ме-

тодами разработки систем защиты 

среды обитания от воздействия тех-

Обучающийся в полном объеме 

владеет методами разработки си-

стем защиты среды обитания от 

воздействия технологических 



технологических 

процессов, произ-

водств, транспорт-

ных средств; методи-

ками проведения ис-

пытаний сред защит-

ных систем и их экс-

плуатации 

разработки систем за-

щиты среды обитания от 

воздействия технологиче-

ских процессов, произ-

водств, транспортных 

средств; методиками про-

ведения испытаний сред 

защитных систем и их 

эксплуатации 

производств, транспортных средств; мето-

диками проведения испытаний сред защит-

ных систем и их эксплуатации. Обучаю-

щийся испытывает значительные затрудне-

ния при применении навыков в новых ситу-

ациях. 

нологических процессов, произ-

водств, транспортных средств; мето-

диками проведения испытаний сред 

защитных систем и их эксплуатации,  

но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических операциях, пере-

носе умений на новые, нестандарт-

ные ситуации. 

процессов, производств, транс-

портных средств; методиками 

проведения испытаний сред за-

щитных систем и их эксплуата-

ции, свободно применяет полу-

ченные навыки в ситуациях по-

вышенной сложности. 



Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание: 
 Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Шкала 

оценивания 
Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 

Обучающийся демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приве-

денным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, уме-

ниями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При 

этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затрудне-

ния при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, не-

стандартные ситуации. 

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учеб-

ным планом. Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, 

умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значи-

тельные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, Обучающийся испытывает значительные затруднения при опе-

рировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Шкала оценивания Балл Описание 

Отлично 5 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует полное со-

ответствие знаний, умений, навыков приведенным в табли-

цах показателей, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, свободно применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

Хорошо 4 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует частичное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таб-

лицах показателей: знания, умения и навыки освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруд-

нения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно 3 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные 

учебным планом. Обучающийся демонстрирует неполное 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таб-

лицах показателей, допускаются значительные ошибки, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навыков по 

ряду показателей, обучающийся испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации. 

Неудовлетворительно 2 

Не выполнен один или более видов учебной работы, преду-

смотренные учебным планом. Обучающийся демонстри-

рует полное отсутствие или явную недостаточность знаний, 

умений, навыков в соответствие с приведенными показате-

лями. 

 



 
 

7.3. Типовые контрольные задания промежуточной аттестации обучающихся по  

дисциплине (модулю). 
Вопросы к зачету. 

1. Источники загрязнения атмосферного воздуха.  

2. Основные методы очистки газов.  

3. Осаждение пыли в поле сил тяжести. 

4. Осаждение пыли в центробежном поле.  

5. Физико-химические основы процесса фильтрация.  

6. Фильтрация газов через пористые материалы.  

7. Процессы мокрой очистки газов.  

8. Осаждение частиц пыли в электрическом поле.  

9. Очистка газов абсорбцией.  

10. Основы процесса адсорбции.  

11. Физико-химические основы хемосорбции.  

12. Промышленные адсорбенты.  

13. Каталитическая очистка газов.  

14. Катализаторы для очистки газов. 

15. Кинетика катализа.  

16. Термическое обезвреживание газовых выбросов.  

17. Характеристика сточных вод.  

18. Основные методы очистки сточных вод.  

19. Закономерности гравитационного отстаивания сточных вод.  

20. Удаление всплывающих примесей из сточных вод.  

21. Очистка сточных вод фильтрованием.  

22. Очистка сточных вод в зернистых фильтрах.  

23. Процесс центробежного фильтрования сточных вод.  

24. Механизм коагуляции примесей в сточных водах.  

25. Электрокинетические явления при коагуляции.  

26. Вещества-коагулянты и их свойства.   

27. Процесс флокуляции примесей в сточных водах.  

28. Очистка сточных вод флотацией.  

29. Способы флотационной обработки сточных вод.  

30. Очистка сточных вод пенной сепарацией. 
Вопросы к экзамену. 

1. Область примеения и виды адсорбционной очистки сточных вод.  

2. Основы процесса жидкостной адсорбции.  

3. Статическая  адсорбция.  

4. Динамическая адсорбция.  

5. Активные угли для очистки сточных вод.  

6. Ионообменная очистка сточных вод.  

7. Структура ионообменных смол. 

8. Свойства ионообменных смол. 

9. Реакции ионного обмена. 

10. Стадии ионного обмена. 

11. Ионообменное равновесие.  

12. Регенерация ионитов.  

13. Область применения процесса экстракции. 

14. Стадии процесса экстракции.  

15. Требования, предъявляемые к экстрагенту. 

16. Схемы проведения экстракции.  

17. Очистка сточных вод обратным осмосом.  

18. Очистка сточных вод ультрафильтрацией.  

19. Способы нейтрализация сточных вод.  

20. Очистка сточных вод окислением активным хлором.  

21. Очистка сточных вод окислением кислородом воздуха. 

22. Очистка сточных вод окислением озоном.  

23. Очистка сточных вод восстановлением.  



24. Удаление ионов тяжелых металлов из сточных вод.  

25. Анодное окисление в электрохимических процессах. 

26. Катодное восстановление в электрохимических процессах. 

27. Очистка сточных вод электрокоагуляцией. 

28. Очистка сточных вод электрофлотацией.   

29. Принцип работы электродиализатора. 

30. Десорбция летучих примесей.  

31. Методы дегазации сточных вод.  

32. Способы дезодорации сточных вод.  

33. Механизм биохимического окисления.  

34. Влияние различных факторов на эффективность процесса биологической очистки.  

35. Биологическая очистка сточных вод в природных условиях.   

36. Очистка сточных вод в аэротенках. 

37. Очистка сточных вод в биофильтрах.  

38. Биологическая очистка бытовых сточных вод. 

39. Биологическая очистка промышленных сточных вод.  

40. Анаэробные методы биохимической очистки.  

41. Методы обработки осадков биологических очистных сооружений.  

42. Регенерация активного ила.  

43. Термические методы обработки сточных вод.  

44. Термоокислительные методы обезвреживания сточных вод.  

45. Методы переработки твердых отходов.  

46. Теоретические основы компостирования твердых отходов.  

47. Изменение органических веществ в процессе компостирования твердых отходов. 

48. Изменение минеральных веществ в процессе компостирования твердых отходов.  

49. Высокотемпературная агломерация  твердых отходов.  

50. Термическая обработка твердых отходов.  

51. Методы обогащения перерабатываемых материалов.  

52. Принципы защиты от энергетических воздействий. 

53. Методы защиты от энергетических воздействий.  

54. Мероприятия по защите биологических объектов от энергетических воздействий. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Контроль качества освоения дисциплины (модуля) включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовой 

работы). 

Процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), в том числе 

процедуры текущего контроля успеваемости и порядок проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся установлены локальным нормативным актом Волжского филиала МАДИ. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕ-

ОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе: 

а) основная литература:  

1. Ветошкин, А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебное пособие / А.Г. 

Ветошкин. – М.: Высшая школа, 2008. – 397с.: ил.  

2. Панов, В.П. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебное пособие / В.П. 

Панов, Ю.А. Нифонтов, А.В. Панин. – М.: Изд-во «Академия», 2008. – 320с.  

3. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  /  Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. - Спб.: 

Издательство «Лань», 2014. - Режим доступа: http://www.e.lanbook.com/book/ 53691 

б) дополнительная литература: 

http://www.e.lanbook.com/book/


1. Фирсова Л.Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и аппараты для 

очистки газовых выбросов и сточных вод: учебное пособие / Л.Ю. Фирсова. – М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2013. – 80с. 

2. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : учеб. пособие / А.Г. Ве-

тошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 460 с. - ISBN 

978-5-9729-0347-4. - Режим доступа: ttps://new.znanium.com/catalog/product/1053357 - 

Текст: электронный.- URL: http://znanium.com/catalog/ /1053357  

3. Сивков, В.П. Расчет поступлений вредных веществв воздух рабочей зоны [Электронный 

ресурс]: Метод. указания к выполнению разделов «Охрана труда» и «Охрана окружающей 

среды» дипломного и курсового проектов /  М.: Изд-во  МГТУ им. Н.Э Баумана, 2008. - 

Режим доступа: http://www.e.lanbook.com/book/ 52128 

4. Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области за-

грязнения окружающей среды: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский, С.Я. Казанцев. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02251-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028845  

5. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов : учеб. пособие / 

М.И. Клюшенкова, А.В. Луканин.- М. : ИНФРА-М, 2019. - 142 с. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018756  

6. Павлинова, И.И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для бакалавров / И.И. Павли-

нова, В,И. Баженов, И.Г. Губий. – 4-е изд., перераб. и доп. -  М.:  Издательство Юрайт, 

2013. – 472 с. 

7. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов : учеб. пособие / М.И. 

Клюшенкова, А.В. Луканин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 142 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018756 

Нормативно-техническая документация 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ «О промыш-

ленной политике в Российской Федерации». 

в) ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно-справочные си-

стемы: 

1. http://www.vf.madi.ru/moodle - Электронная информационно-образовательная среда ВФ 

МАДИ 

2. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система «Лань» 

3. https://znanium.com - Электронно-библиотечная система « Znanium.com» 

4. https://biblioclub.ru -Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Online» 

5. Лицензируемое ПО: Microsoft Office 2016  

6. Научно-практический портал «Экология производства»:  http://www.ecoindustry.ru/ 

 

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельного работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) входят: 

- конспект лекций по дисциплине (модулю); 

- методические материалы практических работ; 

Данные методические материалы входят в состав методических материалов образова-

тельной программы. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование оборудо- Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния 

http://znanium.com/catalog/
http://www.e.lanbook.com/book/
http://docs.cntd.ru/document/901808297
http://docs.cntd.ru/document/420242984
http://docs.cntd.ru/document/420242984
http://www.ecoindustry.ru/


ванных учебных кабине-

тов, лабораторий 

1. Аудитория 414 – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации.  

Учебная мебель: учебная доска, стол однотумбовый, 

учебные плакаты, кафедра настольная, стол учениче-

ский, стулья. 

 

Оборудование: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: компьютеры – 1 шт., проектор, экран 

на треноге IGIS -1 шт. 

2. Аудитория 208 – для са-

мостоятельной работы 

студентов 

 

 

Учебная мебель: стол, стулья,  стул офисный, компью-

терное кресло, стол однотумбовый, стол компьютер-

ный, кафедра настольная, шкаф,  доска аудиторная трех-

створчатая; стойка наклонная, стенд, настенная карта. 

 

Оборудование: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную 

среду ВФ МАДИ: компьютеры – 13 шт., экран настен-

ный Luma 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Лекции 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоя-

тельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладе-

вать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 

учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необхо-

димым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять не менее 9 часов своего времени, т.е. 

при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не менее 

3 часов.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 

день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все 

ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необхо-

димым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыс-

кать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

 

Самостоятельная работа на лекции 

 

Слушание и запись лекций – сложный вид аудиторной работы. Внимательное слушание 

и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим 

студентом. 



Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» прино-

сит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собствен-

ными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 

преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровож-

дать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не 

приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокраще-

ния слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, 

всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-

тельно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным ма-

териалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических матери-

алах лекционного курса по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной про-

граммы.  

Практические (семинарские) занятия 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Практическое 

задание необходимо выполнить с учетом предложенной преподавателем инструкции (устно 

или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести 

в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практического занятия и участии в коллективном обсуждении во-

просов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

 

Структура практического занятия 

 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие состоит из трёх частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено ра-

бочей программой дисциплины (модуля).  

3. Подведение итогов занятия.  

Обсуждение теоретических вопросов проводится в виде фронтальной беседы со всей 

группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов.  

Преподавателями определяется его содержание практического задания и дается время 

на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно 

или письменно).  

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования.  

 

Работа с литературными источниками 

 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 

научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-

биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 



знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-

шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического занятия, что поз-

воляет студентам проявить свою индивидуальность, выявить широкий спектр мнений по изу-

чаемой проблеме. 

Более подробная информация по данному вопросу содержится в методических матери-

алах практических занятий по дисциплине (модулю), входящих в состав образовательной про-

граммы. 

Промежуточная аттестация 

Каждый учебный семестр заканчивается сдачей зачетов (по окончании семестра) и эк-

заменов (в период экзаменационной сессии). Подготовка к сдаче зачетов и экзаменов является 

также самостоятельной работой обучающегося. Основное в подготовке к промежуточной ат-

тестации по дисциплине (модулю) - повторение всего учебного материала дисциплины, по ко-

торому необходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот обучающийся успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если обуча-

ющийся плохо работал в семестре, пропускал лекции (если лекции предусмотрены учебным 

планом), слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литера-

туру, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в 

короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за 

нехватки времени. 

Для такого обучающегося подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и 

непосильным делом, а конечный результат - академическая задолженность, и, как следствие, 

возможное отчисление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании кафедры («5» 

марта 2020г., протокол № 7). 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена на заседании учёного совета фа-

культета («17» марта 2020 г., протокол № 8). 
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