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Б1. Б.15 «Прикладная механика» 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

Профиль подготовки: Промышленная теплоэнергетика 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.Б.15 Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы 13.03.01 

«Промышленная теплоэнергетика» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 и 3 курсах, в 4 и 5 семестрах. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение основных законов 

механики, знакомство с механическими свойствами материалов, 

применяемых в теплоэнергетике и теплотехнике, изучение методов расчета на 

прочность, жесткость и устойчивость элементов теплотехнического 

оборудования. Для изучения дисциплины необходимы знания: математика, 

физика, инженерная и компьютерная графика, материаловедение и ТКМ. 

Дисциплина служит предшествующим материалом для освоения дисциплины 

основы инженерного проектирования и готовит обучаемых к выполнению 

курсовых проектов по профессиональным дисциплинам: котельные установки 

и парогенераторы, тепломассообменное оборудование предприятий и к 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

3. Структура дисциплины. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: реальная конструкция 

и ее расчетная схема, основные гипотезы механики материалов и конструкций, 

изгиб, кручение, теория напряженного состояния, прочность материалов при 

сложном напряженном состоянии, собственные колебания механических 

систем. Требования к конструкциям узлов теплотехнологического 

оборудования; методика конструирования; резьбовые соединения; 

определение нагрузочной способности; опоры; трение скольжения и качения; 
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динамическая и статическая грузоподъемности; долговечность конструкции; 

механические передачи; конструирование передач, валов, муфт, втулок; 

системы автоматизированного проектирования оборудования; динамика и 

прочность машин. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Студент по итогам изучения курса должен обладать 

общепрофессиональной компетенцией:  

способностью применять соответствующий физико-математический  

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2). 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

1. должен знать: 

 узлы и детали машин, разъёмные и неразъёмные соединения, 

механические передачи и устройства общего назначения.  

2. должен уметь: 

 проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные 

детали и узлы с использованием стандартных средств проектирования  

3. должен владеть: 

 методиками расчета запаса прочности, устойчивости и надежности 

типовых конструкций в условиях динамических и тепловых нагрузок.  

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет10 зачетных единиц, 360 

часов. 

Контактная работа - 126 часов, в том числе лекции - 54 часа,  
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практические занятия - 36 часов, контрольная работа – 36 часов, 

лабораторные работы - 36 часов. 

Самостоятельная работа - 198 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре, 

зачет в 4 семестре. 

Составитель Тазмеева Р. Н. доцент каф. МиК 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.16 Электротехнологические машины и оборудование 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового 

блока цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника». Осваивается на 2 и 3 курсах (4 и 5 семестры). 

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата: «Математика», «Физика», «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение», «Общая электротехника и 

электроника». 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучение дисциплины является изучение электрических машин и 

электроприводов на их основе, ознакомление с их назначением, устройством 

и техническими характеристиками. 

 

3. Структура дисциплины. 

Общие сведения об электрических машинах. Однофазный 

трансформатор. Трехфазные трансформаторы. Специальные трансформаторы. 

Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Регулирование 
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частоты вращения двигателя постоянного тока. Асинхронные машины. 

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Синхронные 

машины. Общие сведения об электроприводе. Классификация 

электроприводов. Механические характеристики электроприводов. 

Регулирование параметров электроприводов. Переходные режимы работы 

электроприводов. Расчет мощности двигателя электропривода. Схемы 

управления электроприводов. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2); готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях 

и ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работах (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- устройство, принцип действия и основные характеристики 

электрических машин; 

- устройство и основные характеристики электроприводов; 

уметь: 

- производить выбор электрических машин и электроприводов для 

конкретных областей применения; 

владеть: 

- методами расчета параметров электрических машин и 

электроприводов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

10 зачетных единиц (360 академических часов).  
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Формы контроля. 

Промежуточная аттестация — зачет в 5 семестре, экзамен в 4 семестре. 

По данной дисциплине предусмотрен курсовой проект в 5 семестре. 

Составитель: Саримов Л.Р., доцент кафедры электроэнергетики и 

электротехники. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1.Б.5 « 

Физическая культура и спорт» 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» Промышленная теплоэнергетика 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока базовой 

части цикла ФГОС ВО  по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» Предшествующий уровень образования – среднее (полное) 

общее образование. Специальные требования к входным знаниям и умениям  

студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Физическая культура  в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 
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Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 2 

часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки 

или специальности. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; сис-

темой практических умений и навыков, обеспечивающих повышение двига-

тельных и функциональных возможностей организма и совершенствование 

морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения 

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  
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 72 академических часов, 2 ЗЭТ.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Тагирова Наталия Петровна, доцент кафедры ФВиС. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1. В. ДВ « 

Элективные курсы по физической культуре и спорту» 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» Промышленная теплоэнергетика 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока 

вариативной части дисциплины по выбору цикла ФГОС ВО  по направлению 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» Предшествующий уровень 

образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования 

к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  

Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 
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- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; сис-

темой практических умений и навыков, обеспечивающих повышение двига-

тельных и функциональных возможностей организма и совершенствование 

морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения 

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 336 академических часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Тагирова Наталия Петровна, доцент кафедры ФВиС. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  Б1. В. ДВ « 

Элективные курсы по физической культуре и спорту» 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» Промышленная теплоэнергетика 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока 

вариативной части дисциплины по выбору цикла ФГОС ВО  по направлению 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» Предшествующий уровень 

образования – среднее (полное) общее образование. Специальные требования 

к входным знаниям и умениям  студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

3. Структура дисциплины  
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Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Общекультурные:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; сис-

темой практических умений и навыков, обеспечивающих повышение двига-

тельных и функциональных возможностей организма и совершенствование 

морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения 

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

             5. Общая трудоемкость дисциплины  

 336 академических часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

Составитель: Тагирова Наталия Петровна, доцент кафедры ФВиС. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б.1.В.ОД.1 «Основы правоведения и противодействия коррупции» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Данная учебная 

дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части  

Б1.В.ОД.1 образовательной программы ФГОС ВО бакалавриата 13.03.01 

«Промышленная теплоэнергетика». Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо освоение в качестве предшествующих следующих 

дисциплин: «История», «Философия» и другие дисциплины гуманитарного 

цикла.  

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы правоведения и 

противодействия коррупции» является овладение студентами знаниями в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

общих вопросов отраслей права  и  применении полученных знаний в 

профессиональной сфере. 

 Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

3. Структура дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. 

Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. 
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Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  

Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. 

Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 

Понятие и виды коррупции. Правовое регулирование противодействия 

коррупции в российской Федерации. Профилактика коррупции. Юридическая 

ответственность за правонарушения коррупционной направленности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Студент по 

итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:  
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- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК 4). 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6). 

Студент, завершивший изучение данной дисциплины, должен: 

- понимать взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

- обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и 

права, о формировании правовых систем современности; 

- ориентироваться в системе российского права и его отраслях; 

- приобрести навыки работы с нормативными актами и их применения 

в практических целях; 

- обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина; 

уметь понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 

права.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель: к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права Сахапов Р.Р.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «Материаловедение» 

направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

профиль подготовки: «Промышленная теплоэнергетика» 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. Она изучает современные 

металлические и неметаллические материалы, широко применяемые для 

изготовления разнообразных деталей, механизмов, приборов и конструкций, 

используемых в теплоэнергетике и теплотехнике. Дисциплинами ОПОП, 

тесно связанными с «Материаловедением», являются: Б1.Б.8 «Физика», Б1.Б.9 

«Химия и экология». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров 

фундаментальных представлений о современных материалах, природе их 

свойств, методах получения и способах обработки для производства изделий 

и устройств с требуемыми характеристиками. 

3. Структура дисциплины  

Основные представления об атомно-кристаллическом строении и 

свойствах материалов. Структура и свойства металлов. Формирование 

микроструктуры металлов и сплавов при затвердевании. Деформация и 

разрушение материалов. Фазы и диаграммы состояния сплавов. 

Железоуглеродистые сплавы (стали и чугуны). Структурно-фазовые 

превращения в железоуглеродистых сплавах. Легированные стали. 
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Термическая и химико-термическая обработка материалов. Стали и сплавы 

специального назначения. Цветные металлы и сплавы. Твёрдые органические 

полимерные материалы, пластические массы, стекло, керамика, эластомеры. 

Композиционные материалы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Выпускник–бакалавр, освоивший дисциплину, должен обладать 

следующей общепрофессиональной компетенцией: способностью 

демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 

готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

- знать основные современные материалы, их наиболее важные 

характеристики и области применения, взаимосвязь свойств с химическим 

составом и структурой, физическую сущность явлений, происходящих в 

материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из них при 

воздействии различных факторов; 

- уметь оценивать и прогнозировать внутренние процессы и поведение 

материалов при изменении параметров окружающей среды (температуры, 

давления и т.п.); 

- владеть методами исследования структуры и определения физико-

механических свойств материалов, навыками правильного выбора материалов 

и способов их обработки для получения изделий и устройств с требуемыми 

характеристиками.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачётные единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля  

Промежуточная аттестация — экзамен.  
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Составитель:  Акст Е.Р., к.ф.-м.н., доцент кафедры материалов, 

технологий и качества. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 

Энергосбережение и энергосберегающие технологии 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (Б1.В.ОД.7) Осваивается на 3 курсе (6 

семестр).  

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата: «Безопасность жизнедеятельности», «Физика», «Химия», 

«Материаловедение», «Электротехника и электроника» и др.  

2. Цели изучения дисциплины 

Курс посвящен формированию у будущих бакалавров современных 

фундаментальных знаний в области теории комплексного подхода к процессу 

оптимального многовариантного проектирования, правильному выбору 

инструмента для проектирования в зависимости от поставленной задачи, 

овладеть основными приемами проектирования.  

3. Структура дисциплины 

Физические основы горения. Химические основы горения. Виды 

горения. Устный опрос,. Показатели пожаровзрывоопасности веществ. 

Возникновение горения  

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   способностью демонстрировать базовые знания в 

области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять 
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естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 

 способностью обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм 

охраны труда, производственной и трудовой дисциплины ПК-7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы использования природных ресурсов, энергии и 

материалов.  

Знать:  

- методы проведения измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований;  

Уметь:  

- проводить контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов 

энергии;  

- проводить контроль соблюдения экологической безопасности на 

производстве;  

Владеть:  

- способами проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений;  

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц, 108 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — очная форма обучения - зачет 2 курс (4 

семестр), заочная форма обучения экзамен и контрольная работа 3 курс 

(зимняя сессия). 
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Составитель: старший преподаватель Самигуллин А.Д. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Тепловые двигатели и нагнетатели» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой 

вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника по профилю «Промышленная теплоэнергетика». Осваивается 

на 3-м и 4-м курсе (6-м и 7-м семестре соответственно) для очной формы 

обучения и на 4-м курсе для заочной формы обучения. 

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата: «Высшая математика», «Физика», «Гидравлика», 

«Тепломассообмен» и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Гидрогазодинамика» 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тепловые двигатели и нагнетатели» 

является формирование у студентов навыков расчета воздушных и 

жидкостных нагнетателей и циклов тепловых двигателей, понимания 

процессов происходящих при совершении работы рабочего тела в турбинах, 

компрессорах, тепловых двигателях и т.д., а также при его движении по 

магистральным трубопроводам. 

3. Структура дисциплины 

Для очной и заочной формы обучения 

Тема 1. Общие сведения и понятия о нагнетателях. Термодинамические 

и газодинамические основы теории нагнетателей.   

Тема 2. Характеристики нагнетателей. Совместная работа нагнетателей 

при параллельном и последовательном соединении.  
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Тема 3. Силы действующие на валу динамических нагнетателей. 

Вентиляторы. Динамические компрессоры. Объемные нагнетатели. 

Динамические насосы. 

Тема 4. Тепловые двигатели. Циклы тепловых двигателей. 

Тема 5. Паровые турбины. 

Тема 6. Газотурбинные установки. 

Тема 7. Двигатели внутреннего сгорания. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2); 

- готовностью к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов (ПК-10); 

- готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния 

и остаточного ресурса оборудования, в организации, профилактического 

осмотра и текущего ремонта оборудования (ПК-12) 

 (ПК-3); 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

6 зачетные единицы (216 часов).  

Формы контроля  

Очная форма: промежуточная аттестация — экзамен – 6 семестр, зачет с 

оценкой – 7 семестр. 

Заочная форма: промежуточная аттестация — экзамен (летняя сессия) и 

зачет (зимняя сессия) – на 4 курс 

Составитель: доцент Карелин Д.Л. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5

 Моделирование физических процессов в теплоэнергетических 

установках   

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла ФГОС 

ВО по направлению 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Б1.В.ОД.5). 

Осваивается на 4 курсе (7 семестр) очная форма. Заочная форма осваивается 

на 4 курсе (зимняя и летняя сессия).  

Для успешного освоения курса требуются знания по таким дисциплинам 

как математических и естественных, и профессиональных циклов как 

«Физика», «Гидрогазодинамика», «Техническая термодинамика», 

«Тепломассообмен», «Тепломассообменное оборудование предприятий». 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Моделирование физических процессов в 

теплоэнергетических установках » является получение необходимых 

практических и теоретических знаний при моделировании процессов в 

теплоэнергетических установках таких как теплоперенос, массоперенос, 

многокомпонентные потоки и т.д. 

3. Структура дисциплины 

Применение CAD систем в задачах тепломассопереноса.  Пакет 

программ Star CCM+. Tutorial_STAR-CCM_Теплоперенос. Tutorial_STAR-

CCM_тепловому излучению. Tutorial_STAR-CCM_Part7 

“Многокомпонентный поток“.   

 4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   

ПК-1 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией 
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ПК-4 способностью к проведению экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц, 108 часов.  

Формы контроля  

Очная форма: промежуточная аттестация — экзамен -7 семестр и 

курсовая работа -7 семестр. 

Заочная форма: промежуточная аттестация —экзамен, курсовая работа 

– 4 курс (летняя сессия). 

Составитель: Самигуллин А.Д. старший преподаватель кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. В.ОД.6 

«Эксплуатация теплоэнергетических установок» 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника (Б1. В.ОД.6). Осваивается по очной форме обучения на 2 курсе 

(4 семестр) и по заочной форме обучения на 3 курсе (установочная и зимняя 

сессия). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата и магистратуры: «Физика» и др., которые формируют у 

студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд практических 

навыков, важных для успешного освоения курса «Эксплуатация 

теплоэнергетических установок» 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эксплуатация теплоэнергетических 

установок» является формирование у студентов навыков по установке 
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требований по технической эксплуатации следующих тепловых 

энергоустановок: 

- производственных, производственно-отопительных и отопительных 

котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой 

воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с 

использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов; 

- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные 

станции, системы сбора и возврата конденсата, и других сетевых сооружений); 

- систем теплопотребления всех назначений (технологических, 

отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, 

кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей 

потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного 

назначения. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Тема 2. Территория, производственные здания и сооружения для 

размещения тепловых энергоустановок. 

Тема 3. Теплогенерирующие энергоустановки. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   

ПК-5 способностью к управлению персоналом. 

ПК-7 способностью обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм 

охраны труда, производственной и трудовой дисциплины. 

ПК-11  готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях 

и ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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 правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.  

 основные законодательные акты и нормативные документы в 

области энергетической безопасности; 

Уметь: 

 выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время 

работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; техническое освидетельствование теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное 

регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой 

энергии; тепловой и аэродинамический расчёт котельных агрегатов; 

гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; 

тепловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем 

тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем 

тепло- и топливоснабжения; выбор по данным расчёта тепловых схем 

основного и вспомогательного оборудования; 

Владеть: 

 навыками организации процессов: бесперебойного 

теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом 

тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности 

теплотехнического оборудования и систем, тепло- и топливоснабжения; 

внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, 

передачи и распределения тепловой энергии 

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

3 зачетных единиц, 108 часов.  

Формы контроля  

Очная форма: Промежуточная аттестация — зачет – 4 семестр. 
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Заочная форма: Промежуточная аттестация — зачет – 3 курс (зимняя 

сессия), контрольная работа – 3 курс (зимняя сессия). 

Составитель: Самигуллин А.Д. старший преподаватель кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

«Термодинамика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части ОПОП. 

«Термодинамика» устанавливает тесную междисциплинарную связь между 

профессиональными дисциплинами «Физика», «Метрология, стандартизация 

и сертификация», «Теория горения и взрыва» 

2. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов научного мировоззрения, системы знаний, 

умений и навыков, необходимых для грамотной оценки тепловых явлений в 

практической инженерной деятельности, изучение основ теории, 

закономерностей преобразования тепловой энергии в механическую, 

принципов рационального выбора параметров рабочего тела. Изучение 

закономерностей распределения теплоты в пространстве, принципов действия 

и методов расчета теплообменных устройств, изучение основ 

энергосбережения. Кроме того, в дисциплине изучаются теоретические 

положения, необходимые для последующих специальных дисциплин. 

3. Структура дисциплины  

Введение. Основные понятия и определения. Рабочее тело. Первый 

закон термодинамики; 

Второй закон термодинамики. Термодинамические процессы. Реальные 

газы и пар. Теплоемкость газов. Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование  газов и паров. Термодинамический анализ процессов в 

компрессорах. Циклы двигателей внутреннего сгорания. Циклы 
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газотурбинных установок. Химическая термодинамика. Циклы  паросиловых 

установок. Холодильные циклы. Раздел 2. – Тепломассообмен. Основные 

понятия и определения. Теплопроводность при стационарном режиме. 

Нестационарный процесс теплопроводности. Конвективный теплообмен. 

Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости. Теплообмен 

при изменении агрегатного состояния теплоносителя. Теплообмен 

излучением. Теплопередача при переменных температурах. Теплообменные 

аппараты. Сушильные установки 

Процессы сушки и увлажнения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате прохождения практики обучающийся должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями  

ОПК-2-способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования и экспериментального 

исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Физические процессы, протекающие в тепловых машинах и 

теплообменных устройствах; 

-     Закономерности распространения теплоты в пространстве; 

- Основные аналитические зависимости и математические модели 

тепловых машин; 

 уметь:  

- Разрабатывать структурные схемы тепловых машин; 

- Проводить термодинамический анализ циклов; 

- Рассчитывать теплопотери оборудования. 

 владеть:  
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иметь навыки работы с лабораторным оборудованием. Проводить 

теплотехнические измерения, обрабатывать результаты измерений с 

применением компьютерной техники. 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 

деятельности.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Формы контроля Промежуточная аттестация — очная форма экзамен 

в 4 семестре, заочная 3 семестр. 

Составитель: ст. преп. Рахимов Р.Р. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8

 Тепломассообменное оборудование предприятий   

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (Б1.В.ОД.8). Осваивается на 2 курсе (4 семестр) и на 3 курсе (5 

семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата и магистратуры: «Химия», «Высшая математика», «Физика», 

«Инженерная графика», «Материаловедение», «Технология конструкционных 

материалов» и др., которые формируют у студентов понимание сущности 

базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для успешного 

освоения курса «Тепломассообменное оборудование предприятий», в том 

числе для выполнения курсового проекта 

2. Цели изучения дисциплины 
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Дисциплина " Тепломассообменное оборудование предприятий" 

относится к базовым профессиональным дисциплинам учебного плана. 

Целью освоения дисциплины «Тепломассообменное оборудование 

предприятий» является формирование у студентов навыков по 

проектированию тепло и массообменного промышленного оборудования, а 

также по обслуживанию и эксплуатации тепломассообменного оборудования. 

Особенность курса " Тепломассообменное оборудование предприятий" 

состоит в его комплексном характере: процессы изучаются с различных 

сторон: физико-химической, тепловой, гидрогазодинамической, 

механической и т.д. 

На самостоятельную работу студентам выносятся вопросы, связанные с 

изучением конструкций сушильных и выпарных аппаратов, свойств 

теплоносителей. 

3. Структура дисциплины 

Рекуперативные теплообменники непрерывного действия 

Теплообменники периодического действия 

Контактные теплообменники 

Регенеративные теплообменники. 

Выпарные и кристаллизационные установки 

Всего на 2 курс 

Перегонка и ректификация 

Абсорбционные и адсорбционные аппараты 

Сушильные установки 

Деаэраторы 

Теплообменники-утилизаторы 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   ПК-2 способностью проводить расчеты по типовым 

методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 
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стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием 

ПК-3 способностью участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным методикам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы использования природных ресурсов, энергии и 

материалов.  

Знать правовые, технические, экономические, экологические основы 

энергосбережения ресурсосбережения), основные балансовые соотношения 

для анализа энергопотребления, основные критерии энергосбережения, 

типовые энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и 

объектах ЖКХ. 

Уметь применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машин, приводов, систем, 

различных комплексов, машиностроительных технологий, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, умение применять 

способы рационального использования сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов в машиностроении. 

Уметь применять современные методы для разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных 

технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и их 

защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

умеет применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроении. 

Владеть проблематикой энергосбережения, методиками оценки 

потенциала энергосбережения на предприятиях энергетики, промышленности 

и ЖКХ, методами оценки экологических преимуществ и эффективности 

внедрения типовых мероприятий и энергосберегающих технологий; 
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Владеть проблематикой применения нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, водородных и электрохимических 

систем в объеме, достаточном для практического участия в их освоении. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

9 зачетных единиц, 324 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — очная форма обучения – зачет – 5 семестр, 

экзамен и курсовой проект 3 курс (6 семестр), заочная форма обучения зачет и 

контрольная работа 3 курс (летняя сессия) экзамен и курсовая работа 4 курс 

(зимняя сессия) 

 

Составитель: старший преподаватель Арсланов И.М. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«Гидрогазодинамика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» по профилю «Промышленная 

теплоэнергетика». Осваивается при очной форме обучения на 2-м курсе (4-й 

семестр), при заочной форме обучения – на 3-м курсе. 

Для успешного освоения курса требуются знания по таким дисциплинам 

как «Математика», «Физика» и др. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Гидрогазодинамика» является 

формирование у студентов навыков расчёта газовых потоков и потоков 

капельной жидкости в энергетических системах и агрегатах, понимания 

процессов, происходящих при совершении работы рабочего тела в турбинах, 
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компрессорах, тепловых двигателях и т.д., а также при его движении по 

каналам и трубопроводам. 

3. Структура дисциплины 

Введение. Гидростатика. Кинематика и динамика жидкости. Основы 

гидродинамического подобия. Ламинарное течение. Турбулентное течение. 

Местные гидравлические сопротивления. Истечение жидкости через 

отверстия и насадки. Гидравлический расчет трубопроводов. 

Неустановившееся движение жидкости в трубах. Взаимодействие потока с 

ограничивающими его стенками. Основы газодинамики: уравнение энергии, 

адиабатное, энергоизолированное, изоэнтропное и другие виды течений газа, 

параметры торможения газа в канале, скорость звука, максимальная скорость, 

критическая скорость, безразмерные скорости (число Маха, приведенные 

скорости), газодинамические функции расхода и параметров торможения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- задачи механики жидкости и газа, методы их решения;  

- понятия, гипотезы и допущения, применяемые при описании состояния 

покоя и движения сплошной среды; 

- законы сохранения массы, количества движения и энергии;  

- основы теории пограничного слоя;  

- особенности определения усилий, возникающих при обтекании тел;  
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- основные элементы теории гидродинамического подобия. 

уметь: 

- использовать уравнения, описывающие движение идеальной и 

реальной сплошной среды при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. 

приобрести навыки: 

- расчета течений в каналах, трубопроводах и аппаратах; 

- расчета течений газа с подводом/отводом тепла; 

- использования газодинамических функций;  

- применения методов и средств измерения характеристик течений 

жидкостей и газов. 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

4 ЗЕТ, 144 ч.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен в 4-м семестре (при очной форме 

обучения), контрольная работа и экзамен на 3-м курсе (при заочной форме 

обучения). 

Составитель: доцент каф. ВЭПиА, к.т.н. Болдырев А.В. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. В.ОД.10 

«Системы теплоснабжения предприятий»  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника (Б1. В.ОД.10). Осваивается по очной форме обучения на 3 и 4 

курсе (6,7 семестр) и по заочной форме обучения на 4 и 5 курсе. 

Для успешного освоения курса требуются знания по таким дисциплинам 

как математических и естественных, и профессиональных циклов как 

«Физика», «Гидрогазодинамика», «Техническая термодинамика», 

«Тепломассообмен», «Тепломассообменное оборудование предприятий». 
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2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы теплоснабжения предприятий» 

является получение необходимых практических и теоретических знаний в 

проектировании и надежной эксплуатации систем теплоснабжения 

промышленных предприятий при минимальных затратах энергетических, 

материальных и трудовых ресурсов.  

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Тепловое потребление 

Тема 3. Системы теплоснабжения 

Тема 4. Теплоэлектроцентрали 

Тема 5. Тепловые сети 

Тема 6. Тепловые подстанции 

Тема 7. Защита окружающей среды 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   

 

ПК-12 готовностью участвовать в работах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования 

ПК-13 способностью к обслуживанию технологического оборудования, 

составлению заявок на оборудование, запасные части, к подготовке 

технической документации на ремонт 

  

Задачи изучения дисциплины заключаются в творческом усвоении: 

- методов определения потребности предприятий в теплоте пара и 

горячей воды на технологические и сантехнические нужды; 
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- схем, состава оборудования и режимов работы современных и 

перспективных источников теплоснабжения предприятий; 

- способов и схем эффективного использования ВЭР предприятий 

для выработки теплоносителей; 

- принципов и методов построения и регулирования систем 

теплоснабжения; 

- правил технической эксплуатации оборудования систем 

теплоснабжения; 

- методов проектирования и технико-экономического анализа 

систем теплоснабжения с применением ЭВМ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

10 зачетных единиц, 360 часов.  

Формы контроля  

Очная форма: Промежуточная аттестация — зачет – 6 семестр, экзамен 

– 7 семестр, курсовой проект 7 семестр.  

Заочная форма: Промежуточная аттестация — зачет – 4 курс (летняя 

сессия), контрольная работа – 4 курс. экзамен – 5 курс (зимняя сессия), 

курсовой проект – 5 курс (зимняя сессия),  

 

Составитель: Самигуллин А.Д. старший преподаватель кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Источники теплоснабжения предприятий  по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

1.Место дисциплины в структуре ООП. 
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Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части цикла 

ФГОС ВО по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(Б1.В.ОД.11). Осваивается на 3 курсе (5 и 6 семестрах) очной формы обучения 

и на 4 курсе (7 и 8 семестрах) заочной формы обучения. 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата: «Электротехника и электроника», «Теплотехника», «Физика», 

«Сопротивление материалов», «Детали машин и основы конструирования» и 

др., которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, 

а также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса 

«Энергосберегающая техника и технология» 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» 

является формирование у студентов знаний в области теоретических основ 

горения природно-ископаемых органических топлив и их использования в 

процессах производства жидких и парообразных энергоносителей (достаточно 

высокого температурного уровня и давления) для теплоснабжения жилых и 

промышленных объектов и для выработки электрической энергии на тепловых 

электростанциях. А также овладение знаниями в области теоретических основ 

особенностей эксплуатации газотурбинных установок, паросиловых 

установок различной мощности, получение общих представлений о системах 

теплоснабжения, регулированию и учету расхода тепла, основ теории 

теплообмена с целью экономии топливно-энергетических ресурсов на 

промышленных предприятиях. 

Современное энергетическое хозяйство оснащено сложным 

многогранным оборудованием, которое требует постоянного 

технологического контроля и технического обслуживания. Создаются и 

внедряются принципиально новые типы энергетических установок, 

совершенствуется структура энергетического баланса, возрастает влияние 

фактора «Экологичности» при эксплуатации существующих и модернизации 
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морально устаревших агрегатов. Возрастает роль эффективности сжигания 

газообразного и жидкого углеводородного топлива. 

3. Структура дисциплины  

Введение. История развития отечественного котлостроения. Устройство 

и определения паровых котлов. Циклы паросиловых установок. 

Классификация типовых схем и конструкции теплогенерирующих установок. 

Материальные и тепловые балансы котельных установок. Конструкции 

котельных установок и расчет топочных устройств. Гидродинамика в 

котельных агрегатах. Расчеты контуров циркуляции. Котельное топливо и его 

технические характеристики. Основы организации топочных процессов и 

материальные балансы процессов горения. Топочные устройства для 

сжигания топлив. Виды топочных устройств. Топочные камеры и горелки для 

сжигания твердых топлив. Организация твердого шлакоудаления. Горелочные 

устройства. Вихревые горелки. Характеристики и виды движения водного 

теплоносителя в паровых котлах. Гидродинамика водного теплоносителя в 

поверхностях с принудительным движением. Гидравлические характеристики 

вертикальных одиночных труб. Гидродинамика водного теплоносителя при 

естественной циркуляции. Организация сепарации влаги и пара в барабанных 

котлах. Материал паровых котлов. Температурный режим поверхностей 

нагрева паровых котлов. Физико-химические процессы в пароводяном тракте 

парового котла. Образование отложений примесей в пароводяном тракте 

барабанного котла. Водно-химические режимы паровых котлов. 

 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

по итогам изучения курса должен обладать компетенцией:  

ПК-2 способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием 
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ПК-10 готовностью к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов 

ПК-11 готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях 

и ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работах 

 

Студент по итогам изучения курса должен: уметь использовать 

справочный материал при решении инженерно-технических задач; освоить 

методы и приёмы аналитического и графического исследования тепловых 

процессов, разрабатывать структурные схемы теплогенерирующих машин, 

проводить термодинамический анализ циклов газотурбинных и паросиловых 

установок, рассчитывать тепловые потери основного и вспомогательного 

оборудования, решать инженерные задачи по реконструкции отдельных узлов, 

совершенствованию оборудования, технологических процессов с целью 

повышения надежности и экономичности тепло- энергоснабжения 

потребителей проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений. Владеть: знаниями направлений полезного использования 

ресурсов, энергии и материалов, культурой мышления, навыками творческого 

обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения своих 

знаний в письменной и устной форме, изучение основ действия тепловых 

машин и теплообменных аппаратов, навыками работы с теплофизическими 

измерительными приборами, решения задач с применением аналитического и 

компьютерного моделирования, зарисовки и оформления результат работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: положения 

теоретических основ теплотехники, как инженерной науки о 

взаимопревращении тепловой и механической энергии, закономерности 

распространения теплоты в пространстве, получить представление об основах 

преобразования теплоты в другие виды энергии, о возобновляемых и 

невозобновляемых видах энергии, и экономичного и безотходного их 

производства, методы и приёмы аналитического и графического исследования 
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тепловых процессов; основы теории горения, передачи теплоты, 

парообразования в различных технических теплогенерирующих устройствах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачётных единиц (288 академических часов). 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет 5 семестр, курсовой проект 6 

семестр и экзамен 6 семестр 3 курса очной формы обучения и зачет 7 семестр, 

курсовой проект 8 семестр и экзамен 8 семестр 4 курса заочной формы 

обучения. 

Составитель Саубанов Р.Р., доцент кафедры ВПА. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

профиль «Промышленная теплоэнергетика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс   «Технологические   энергоносители   предприятий»   в   структуре   

ОПОП 

бакалавриата относится к базовым дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин. Предшествующий уровень образования – 

среднее образование. Специальные требования к входным знаниям и 

умениям студента –  знание основ физики и математики. Дисциплина 

занимает важное место  в системе курсов, ориентированных на изучение 

основ проектирования объектов промышленной теплоэнергетики, их 

эксплуатации. 

Дисциплина  «Технологические  энергоносители  предприятий»      

имеет  глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

такими  дисциплинами ОПОП, как «Котельные установки и парогенераторы», 

«Источники и системы теплоснабжения предприятий», «Гидрогазодинамика» 
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и другие. В рамках курсов профессионального цикла дисциплина 

«Технологические энергоносители предприятий» дополняет перечисленные 

выше дисциплины, что создает необходимые условия для освоения 

студентами дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Технологические энергоносители предприятий» представляет 

собой часть цикла 

обязательных дисциплин, в котором рассматриваются системы 

производства и распределения энергоносителей на промышленных 

предприятиях, характеристика энергоносителей, методики определения 

потребности в энергоносителях. Курс направлен на расширение и углубление 

технического образования студентов, формирование у них понимания 

основных проблем проектирования и эксплуатации инженерных сетей. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными видами 

энергоносителей, их свойствами и областью применения; с обоснованием 

выбора тех или иных схем инженерных сетей. Дисциплина является базовой 

в техническом образовании. Задачей дисциплины  является  формирование  у  

студентов  навыков  практического  применения основных законов  

гидравлики,  газодинамики,  термодинамики  в  инженерных расчетах систем 

воздухоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и холодоснабжения; 

получение студентами знаний в области производства и использования в 

различных отраслях промышленности,  сельском  хозяйстве и  бытовой  

сфере  технологических энергоносителей. 

 

3. Структура дисциплины 

Системы  производства  и  распределения  энергоносителей  на  

промышленных предприятиях.    Системы    воздухоснабжения.    Блок    

подготовки    сжатого    воздуха. 

Компрессоры. Определение скорости истечения и расхода  газа. 
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Расчеты течения газа в трубопроводах.  Определение  потерь  по  длине  

трубы  и  в  местных  сопротивлениях. 

Источники и виды загрязнений сжатого воздуха. Классы 

загрязненности сжатого воздуха. Воздействие  загрязнений  на  работу  

пневмосистем.  Методики  расчета  водопроводных 

сетей. Методика определения потребности в воде на технологические и 

противопожарные нужды   предприятия.   Гидравлические   насосы.   

Конструкция   и   рабочие   параметры. 

Системы газоснабжения. Назначение систем газоснабжения. 

Потребители газа. Классификация  схем  газоснабжения  промышленных  

предприятий.  Основные  схемы 

систем газоснабжения предприятий. Состав оборудования 

систем газоснабжения. 

Системы   обеспечения   потребителей   искусственными   горючими   

газами.   Системы 

холодоснабжения предприятий. Схемы систем   холодоснабжения. 

Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха. 

 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

          Студент по итогам изучения курса должен обладать 

следующими компетенциями: 

– готовностью к участию в организации метрологического 

обеспечения технологических процессов и методов контроля режимов 

работы технологического оборудования (ПК-8); 

– способностью к обслуживанию технологического 

оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, 

к подготовке технической документации на ремонт (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
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должен: Знать: 

– виды технологических энергоносителей предприятий и области их 

применения; 

– основные законы и принципы, лежащие в основе работы 

теплоэнергетических 

инженерных сетей; 

– состав оборудования инженерных сетей. 

Уметь: 

–   выполнять   расчеты   для   подбора   оборудования   инженерных   

сетей   в      области теплоэнергетики; 

– анализировать исходные данные для проектирования энергообъектов; 

–   разрабатывать  оперативные пути решения проблем, возникающих 

при эксплуатации инженерных сетей. 

 

Владеть: 

–  навыками  творческого обобщения полученных знаний, конкретного  

и объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме; 

– начальными навыками по освоению и доводке технологических 

процессов. 

. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — зачет, экзамен 

Составитель: к.т.н, доцент кафедры ВЭПиА  О.П. Бударова 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13

 Технология конструкционных материалов    

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 13.03.01 «Промышленная теплоэнергетика» 

Осваивается на 1-м курсе (2-й семестр). 

Знания, полученные при изучении основ технологии конструкционных 

материалов, необходимы студентам для освоения последующих 

профессиональных дисциплин, как триботехническое материаловедение, 

технологические процессы машиностроения, проектирование цехов и 

участков, специальные виды оборудования, автоматизация производственных 

процессов и других специальных дисциплин. Приобретенные теоретические 

знания тесно связаны с производственной практикой.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям:  

- знание основных законов физики;  

- знание основных химических элементов и их обозначений;  

- умение чтения чертежей деталей, сборочных единиц;  

- умение пользоваться технической литературой, электронными 

источниками информации, Интернет-ресурсами. 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология конструкционных 

материалов» являются: 

1. Изучение понятий конструкционные материалы, металлы, сплавы, 

композиционные материалы, порошковые материалы, неметаллы, природные 

и искусственные материалы.  

2. Изучение способов получения конструкционных материалов, их 

классификации, маркировки и свойств.  

3. Изучение основных технологических процессов производства 

изделий машиностроения: заготовительного производства, обрабатывающего 

производства и сборки.  

4. Приобретение навыков пользования технической литературой, 

справочными материалами и ГОСТами в области технологии машиностроения 

и конструкционных материалов. 
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3. Структура дисциплины 

Классификация и свойства конструкционных материалов. Основы 

металлургического производства. Технологии литейного производства. 

Основы технологии обработки металлов давлением. Порошковая 

металлургия. Технологии обработки материалов резанием. Инструментальные 

материалы. Электрофизические, электрохимические и специальные методы 

обработки материалов. Технологии сварки и пайки металлов и сплавов. 

Композиционные материалы и методы их обработки. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- понятия технологический и производственный процесс;  

- классификацию и маркировку основных машиностроительных 

материалов;  

- основы металлургического процесса производства чугунов и сталей, 

цветных металлов;  

- основы технологии производства заготовок методами литья и 

обработки давлением;  

- основы технологии обработки материалов резанием;  

- основы технологии сварки и пайки;  

- иметь представление о способах производства деталей из порошковых 

и композиционных материалов;  
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- иметь представление об оборудовании, применяемом в 

машиностроении. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

3 ЗЕТ, 108 ч.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен в 2-м семестре 

Составитель: ст. преподаватель Шутова Л.А. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.14 

Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (Промышленная 

теплоэнергетика). Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

 2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация»: изучение основ и приобретение практических навыков в 

области метрологии, стандартизации и сертификации, понимание их роли в 

обеспечении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг. 

 

 3. Структура дисциплины. 

Метрология. Сертификация. Стандартизация. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 
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ОПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ПК-1 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией; 

ПК-3 способностью участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным методикам; 

ПК-4 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата; 

ПК-8 готовностью к участию в организации метрологического 

обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов 

контроля режимов работы технологического оборудования. 

Выпускник, освоивший дисциплину: 

Должен демонстрировать способность и готовность:  

- демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их 

разрешения основные законы естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией; 
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- участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам; 

- к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего 

математического аппарата; 

- к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  

3 зачетных единицы (108 академических часа).  

 

Формы контроля.  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 2 семестре. 

 

Составитель Головко А.Н., старший преподаватель кафедры 

«Конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств» 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВОДОПОДГОТОВКИ» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», «Промышленная 

теплоэнергетика» 

                (дневное обучение) 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Физико-химические основы водоподготовки» в структуре 

ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам вариативной 

части  дисциплин по 

выбору  ФГОС ВО по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре. Дисциплина занимает  важное  место    в  

системе  курсов,  ориентированных на изучение основ проектирования, 

производства и эксплуатации технологических машин.   Предшествующий 

уровень образования – среднее  образование. Специальные требования к 

входным знаниям и умениям студента – знание основ химии ,физики  и 

высшей математики.  Дисциплина   «Физико- химические основы 

водоподготовки»    имеет глубокую    логическую    и     содержательно-

методическую    взаимосвязь    с     такими дисциплинами      ОПОП,      как  

«Котельные установки и парогенераторы», «Системы газоснабжения», 

«Современные системы обеспечения контроля и качества воды».    и  другими.  

В рамках       курсов       профессионального       цикла       дисциплина       

«Физико-химические основы водоподготовки»   дополняет   перечисленные   

выше дисциплины,  что  создает  необходимые  условия  для  освоения  

студентами  дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физико-химические основы 

водоподготовки» является ознакомление студентов с основными способами 

подготовки воды на предприятиях, а также с водоподготовкой для 
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хозяйственно-питьевых нужд.  Дисциплина является базовой в техническом 

образовании. Задачей дисциплины является формирование у студентов 

навыков практического применения основных методов водоподготовки, 

технического обслуживания водоподготовительных установок, а также 

умения выбрать вид реагента и рассчитать его эксплуатационную дозу. 

 

3. Структура дисциплины 

Основные задачи, решаемые при водоподготовке, влияние ее на 

надежность и срок службы котельного оборудования, турбогенераторов, 

парогенераторов и всего энергетического оборудования и трубопроводов. 

Влияния качества водоподготовки на безаварийную работу АЭС. Основные 

стадии очистки воды: коагуляция и осветление; механическая фильтрация 

грубодисперсных частиц; удаление растворенных в воде газов 

(декарбонизация); удаление из воды растворенных солей на ионообменных 

материалах. Физико-химические основы процесса коагуляции. Обоснование 

необходимости удаления из воды грубодисперсных и коллоидных примесей. 

Решение проблемы старения ионообменных смол и улучшение технико-

экономических показателей обессоливания воды методом ионного обмена. 

Предварительная очистка воды. Понятие коагуляции. Причины устойчивости 

коллоидных растворов. Схема строения коллоидной мицеллы. 

Адсорбционный и диффузионный электрические слои мицеллы. Поверхность 

скольжения коллоидной частицы в растворе. Силы притяжения и 

отталкивания между коллоидными частицами. Понятие «силового барьера». 

Условия укрупнения коллоидных частиц. Зависимость процесса коагуляции 

от значения водородного показателя рН. Понятие изоэлектрической точки 

коллоидной системы. Виды коагулянтов, применяемых в технологическом 

процессе коагулирования. Структура хлопьев, образующихся при коагуляции. 

Химические реакции гидролиза коагулянта и последующего окисления 

продуктов гидролиза. Оптимальная температура коагулируемой воды, 

перемешивание. Выбор вида и эксплуатационной дозы коагулянта, а также 
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дозы щелочного реагента и оптимальной величины рН. Коагуляция воды в 

осветлителе. Принципиальная схема коагуляционной установки с 

осветлителем. Состав оборудования, принцип действия. Схема осветлителя 

ЦНИИ-2 для удаления из воды грубодисперсных и коллоидных примесей с 

применением коагуляции сульфатом алюминия. Устройство осветлителя, 

принцип его действия. Дозаторы растворов коагулянта и щелочных реагентов. 

Насос-дозатор плунжерного типа. Его устройство и принцип действия. Схема 

дозирования раствора коагулянта с помощью насосов –дозаторов. Основы 

технического обслуживания осветлителей. Коагуляция и осветление воды 

фильтрованием. Физико-химические основы фильтрования. Контактные 

осветлители. График протекания процесса осветления воды по высоте 

фильтрующего слоя в зависимости от времени после начала фильтрации. 

Интенсивность работы осветлительных фильтров. Скорость фильтрования. 

Перепад давления или потеря напора в фильтре. Виды осветлительных 

фильтров и их классификация. Конструкция однопоточного вертикального 

осветлительного фильтра. Конструкция напорного осветлительного фильтра. 

Схема двухкамерного осветлительного фильтра. Преимущество двух- и 

трехкамерных фильтров по сравнению с однокамерными. Фильтрующие 

материалы, применяемые на водоподготовительных установках. Крупность и 

неоднородность фильтрующего материала, его механическая прочность. 

Эксплуатация осветлительных фильтров. Интенсивность промывки. Удельная 

грязеемкость фильтрующих материалов. Применение автоматической 

системы управления работой осветлительных фильтров. Снижение 

щелочности, умягчение и обескремнивание природных вод методом 

осаждения. Химические реакции при обработке воды содой, известью, 

гидроксидом натрия и тринатрийфосфатом. Эффективность обработки воды 

методами осаждения. Физико-химические основы обработки воды методом 

осаждения. Снижение щелочности и умягчение воды известкованием. 

Уравнения химических реакций. Применение коагуляции для снижения 

щелочности и удаления грубодисперсных и коллоидных примесей 
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одновременно с известкованием. Обработка вод с большой некарбонатной 

жесткостью дополнительным введением соды. Обескремнивание воды 

магнезиальными реагентами. Использование каустического магнезита. 

Эффективность магнезиального обескремнивания воды.  Схемы и аппаратура 

установок для умягчения и обескремнивания воды методом осаждения. Схема 

шайбового дозатора известкового молока. Схема дозатора постоянной дозы 

известкового молока и делителя суспензии по осветлителям. Схема шнекового 

дозатора сухого каустического магнезита. Эксплуатация установок для 

умягчения и обескремнивания воды методом осаждения.  

Обработка природных вод и конденсатов методом ионного обмена. 

Физико-химические основы процесса ионного обмена. Принципиальное 

отличие обработки воды методом ионного обмена от обработки воды 

методами осаждения. Катионирование и анионирование, применяемые для 

умягчения, обессоливания и обескремнивания добавочной питательной воды 

парогенераторов, загрязненных конденсатов и подпиточной воды тепловых 

сетей. Продолжительность рабочего цикла ионитных фильтров. 

Восстановление истощенного ионита. Виды ионитов. Структурная формула 

углеводородной сетки. Коэффициент набухания ионита. Схема структуры 

молекулы ионита. Катиониты и их свойства. Химическая и термическая 

стойкость, рабочая обменная емкость катионитов. Фракционный состав 

катионитов. Механическая прочность. Аниониты и их свойства. Понятие 

аминов. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная аминогруппы. 

Классификация анионитов. Показатели качества анионитов. Сильноосновные 

аниониты и их рабочая кремнеемкость. Марки анионитов. Выбор расчетной 

обменной емкости. Физико-химические основы процесса ионного обмена. 

Водород-катионирование.  Химические реакции. Снижение общей жесткости 

воды в результате Н-катионирования. График процесса Н-катионирования 

раствора с содержанием катионы кальция и натрия. Влияние величины 

солесодержания и анионного состава исходной воды на рабочую обменную 

емкость ионита. Регенерация истощенного Н-катионита и протекающие при 
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этом реакции. Анионирование воды. Реакции, протекающие при 

анионировании. Снижение солесодержания при анионировании. Глубокое 

обескремнивание воды, реакции протекающие при этом. Факторы, влияющие 

на глубину обескремнивания воды и на кремнеемкость анионитов. «Старение» 

анионитов. Оборудование ионообменных водоподготовительных установок. 

Конструкция ионитных фильтров. Их классификация. Схемы Н-катионитных 

фильтров. Схема противоточного катионитного фильтра. Схема ионитного 

фильтра смешанного действия. Ионитные фильтры с внешней регенерацией и 

пульсирующего действия. Схема установки для обессоливания конденсата с 

внешней регенерацией ионитов. Схема автоматизированного непрерывно 

противоточного ионообменного процесса. Принцип работы. Декарбонизация. 

Задача процесса декарбонизации. Место процесса декарбонизации в 

технологической цепочке водоподготовительных установок. Мероприятия, 

предотвращающие коррозию оборудования. Метод аэрации, его сущность. 

Удаление углекислоты в декарбонизаторах. Принципиальная схема 

декарбонизатора 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими 

компетенциями: 

–  способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием (ПК-2); 

– способностью  участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

             – готовностью  к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: Знать: 
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        – состав оборудования водоподготовительных установок 

различного вида; 

       – правила технического обслуживания водоподготовительных 

установок; 

        – основные методы очистки воды в ВПУ; 

        – технологические схемы водоподготовительных установок. 

              Уметь: 

        – определять расчетное количество реагентов для 

водоподготовительных установок; 

       –  выбирать оборудование и материалы для водоподготовительных 

установок. 

Владеть: 

–  навыками  творческого обобщения полученных знаний, 

конкретного  и объективного изложения своих знаний в письменной и устной 

форме. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Составитель: к.т.н, доцент кафедры ВЭПиА  Бударова Ольга Петровна 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА ВОДЫ» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль 

«Промышленная теплоэнергетика» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Курс «Современные системы обеспечения контроля и качества воды» 

в структуре 

ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам вариативной 

части дисциплин по 

выбору ФГОС ВО по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

Осваивается на 4-м курсе (в 7-м семестре) для очной формы обучения и на 4-

м курсе для заочной формы обучения.  

              Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата:  «Химия»,  «Котельные   установки   и   парогенераторы»,   

«Тепловые двигатели     и     нагнетатели»,     «Технологические     

энергоносители     предприятий», «Тепломассообменное оборудование 

предприятий» и другими, которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса. 

Предшествующий уровень образования – среднее образование. 

Специальные требования к входным знаниям и умениям студента – знание 

основ физики  и химии. Дисциплина занимает важное место   в системе 

курсов, ориентированных на изучение основ проектирования, производства 

и эксплуатации тепловых машин. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Курс «Современные системы обеспечения контроля и качества воды» 

представляет собой    часть    профессионального    цикла    дисциплин    (по    

выбору),    в    котором рассматриваются основные физико-химические 

показатели качества природных вод, определяемых  на  предприятиях,  

лабораторное  оборудование  для  определения  этих показателей, а также 

современное оборудование для экспресс-анализа воды. Подробно 

рассматриваются способы обеспечения нужного качества воды и 
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водоподготовительные установки: осветлительно-коагуляционные, 

фильтрационные, ионообменные, а также процессы снижения щелочности, 

умягчения и обескремнивания природных вод методом осаждения и 

декарбонизации. 

     Курс направлен на расширение и углубление технического 

образования студентов, формирование у них понимания основных задач 

обеспечения качества воды, контроля качества  в  процессе водоподготовки 

на  различных предприятиях.  Целью дисциплины является ознакомление 

студентов с современными системами обеспечения контроля и качества 

природных вод, с основными способами подготовки воды на предприятиях, а 

также с водоподготовкой для хозяйственно-питьевых нужд. Дисциплина 

является базовой в  техническом образовании. Задачей дисциплины является 

формирование у студентов навыков определения ряда физико-химических 

свойств воды, определяющих ее качество, практического применения 

основных методов водоподготовки, технического обслуживания 

водоподготовительных установок, а также умения выбрать вид реагента и 

рассчитать его эксплуатационную дозу. 

 

3. Структура  дисциплины 

Основные задачи, решаемые при водоподготовке. Показатели качества 

воды. Законодательство  и  основные  мероприятия  по  охране  источников  

водоснабжения  от загрязнения и истощения. Требования к качеству воды и 

их классификация. Лабораторно- производственный   контроль   качества   

воды   в   системах   хозяйственно-питьевого   и роизводственного  

водоснабжения.  Полный  санитарно-химический  анализ  воды. Контроль  

предварительной  обработки  воды,  процессов  коагулирования,  

отстаивания, фильтрования. Смесители, их виды. Контроль процессов 

обеззараживания воды. Методы обеззараживания     воды.     Контроль     

процессов     фторирования,     обесфторивания, безжелезивания воды, 

удаления марганца. Контроль процессов стабилизационной обработки воды. 
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Удаление газов: кислорода, сероводорода. Определение коррозионной 

активности  воды  на  устройстве  типа  ОКА.  Обескислороживание  

воды.  Термическая деаэрация.  Деаэраторы, оборудование и  приборы.  

Контроль качества  циркуляционной воды. Требования к качеству 

циркуляционной воды. Контроль карбонатных отложений для систем 

горячего водоснабжения и отопления. Лабораторное оборудование для 

пробоотбора и пробоподготовки, вспомогательное оборудование и 

аналитические приборы.. Методы анализа воды. Оптические методы. 

Хроматографические методы. Преимущества жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ). Электрохимические методы. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими 

компетенциями: 

–  способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием (ПК-2); 

– готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических 

процессов    при    использовании    типовых    методов    контроля    

режимов    работы технологического оборудования (ПК-8); 

– готовностью к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов 

(ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: 

– требования к качеству природной воды; 
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– требования к качеству технической воды; 

– физико-химические показатели качества воды и методы их контроля; 

– основные методы водоподготовки в ВПУ; 

– технологические схемы водоподготовительных установок 

– системы контроля показателей качества питьевой и технической воды 

Уметь: 

– определять расчетное количество реагентов для 

водоподготовительных установок; 

– выбирать оборудование и материалы для водоподготовительных 

установок; 

– проводить контроль показателей воды. 

Владеть: 

–  навыками  творческого обобщения полученных знаний, конкретного  

и объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц, 180 часов.. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация — экзамен в 7-м семестре 

Составитель: к.т.н, доцент кафедры ВЭПиА  О.П. Бударова 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1

 Высокотемпературные теплотехнические процессы   

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового части цикла 

ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(Б1.В.ДВ.2.1). Осваивается на 3 и 4 курсе. 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата и магистратуры: «Электротехника и электроника», 
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«Теплотехника», «Физика» и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Высокотемпературные теплотехнические 

процессы» 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Высокотемпературные теплотехнические 

процессы» является формирование правильной методологической базы для 

цикла учебных дисциплин, составляющих комплекс информации о теплоте, 

законах её распределения и преобразования, принципах эффективного 

использования, а также о технических устройствах, применяемых для 

указанных целей, способности использовать знания фундаментальных 

разделов естественнонаучного и профессионального циклов дисциплин, 

изучение характеристик высокотемпературных теплотехнологческих 

процессов и установок, методов расчетного анализа их материальных и 

тепловых балансов, оценки потенциала энергосбережения, овладение 

подходами к выбору и разработке энергосберегающих мероприятий. 

3. Структура дисциплины 

Введение в высокотемпературную теплотехнологию и энергетику 

теплотенологии  

Конструктивные схемы и элементы высокотемпературных 

теплотехнологических установок  

Нагревательные и обжиговые процессы  

Плавильные процессы и установки  

Материальные, тепловые и энергетические балансы 

Внешний тепломассообмен в реакторе высокотемпературной 

теплотехнической установки 

Расчет времени теплотехнологической обработки материалов в реакторе 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   ПК-4 способностью к проведению экспериментов по 
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заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата 

ПК-8 готовностью к участию в организации метрологического 

обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов 

контроля режимов работы технологического оборудования 

ПК-10 готовностью к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

об устройстве, принципах работы высокотемпературного 

теплотехнического оборудования, об особенностях их конструкции и 

эксплуатации; 

знать: 

классификацию, устройство, принцип работы теплотехнического 

оборудования и генераторов тепла; 

структурные, технологические и тепловые схемы высокотемпературных 

теплотехнологий энергоемких отраслей промышленности; причины и 

факторы, влияющие на мощность и надёжность установок; системы и схемы 

их регулирования и защиты; методы формирования и анализа материальных и 

тепловых балансов высокотемпературных процессов и установок; 

уметь: 

производить расчеты различных видов теплотехнического 

оборудования, их вспомогательных устройств, 

производить расчеты с определением их геометрических размеров и 

теплотехнических параметров; 

анализировать показатели высокотемпературных установок, определять 

потенциал энергосбережения; 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

9 зачетных единиц, 324 часов.  



 91 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — очная форма обучения - экзамен 7 

семестр, зачет 6 семестр, заочная форма обучения зачет и контрольная работа 

4 курс (летняя сессия), экзамен и контрольная работа 5 курс (зимняя сессия). 

 

Составитель: старший преподаватель Арсланов И.М. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б.1.В.ДВ.2.2. 

«Основы физического эксперимента» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится вариативной части программы 

бакалавриата ФГОС ВО по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» (Б.1.В.ДВ.2.2.) дисциплина по выбору. Осваивается на 3 курсе 

(6 семестр) и 4 курсе (7 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные в рамках среднего (полного) общего образования. 

2. Цели изучения дисциплины 

«Основы физического эксперимента» является дисциплиной, в которой 

даются основные сведения о методологических основах познания и 

творчества, экспериментальных и теоретических исследований, порядке 

проведения научных исследований. 

Основная цель преподавания дисциплины «Основы научных 

исследований» состоит в расширении научно-технического кругозора 

студентов в области методологических основ познания и творчества, 

экспериментальных и теоретических исследований с привитием им навыков 

самостоятельной творческой деятельности в разных формах при обучении в 

вузе. 

3. Структура дисциплины 
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Введение. Понятие о науке, классификация и структура научно-

исследовательских работ. Организация научно-исследовательской работы. 

Проблема, как объективная необходимость нового знания. Выбор научного 

исследования и этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление 

и обработка научно-технической информации. Теоретические исследования. 

Методы теории моделирования в научно-технических исследованиях. 

Применение ЭВМ в научно-технических исследованиях. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-4 способностью к проведению экспериментов по 

заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата; ПК-8 

готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования; ПК-10 готовностью к 

участию в работах по освоению и доводке технологических процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные естественнонаучные и прикладные задачи 

электроэнергетики и электротехники, методы и средства их решения в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-

технологической и других видах профессиональной деятельности; технологии 

и средства обработки информации и оценки результатов применительно к 

решению профессиональных задач. 

Уметь: находить нестандартные решения профессиональных задач, 

применять современные методы и средства исследования, проектирования, 

технологической подготовки производства и эксплуатации 

электроэнергетических и электротехнических объектов. 

Владеть: современными измерительными и компьютерными системами 

и технологиями, навыками оформления, представления и защиты результатов 

решения профессиональных задач на русском и иностранном языках. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины  

9 зачетные единицы, 324 часов.  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — 6 семестр – зачет; 7 семестр - экзамен. 

Составитель: старший преподаватель Гайсин И.А. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

Системы кондиционирования воздуха 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина по индексу Б1.В.ДВ.3.1 относится к вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы как 

обязательные дисциплина. Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата: «Физика», «Математика», «Тепловых и массообменных 

процессов в холодильных системах», «Механика жидкости и газов», 

«Термодинамики», «Электротехника и электроника», «Теплотехника», 

«Физика», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 

конструирования» и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий.  

2. Цели изучения дисциплины 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по направлению подготовки 13.03.01 – 

«Теплоэнергетика и теплотехника» группе профиля «Промышленная 

теплоэнергетика». 

Целью освоения является получение и закрепление навыков по 

современным технологическим основам физических процессов 

кондиционирования, особенности эксплуатации систем холодоснабжения, 

кондиционирования и вентиляции, в том числе автоматизированные системы 

холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции и формирование 
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компетенций в области их проектирования, эксплуатации, диагностики и 

обслуживания. 

3. Структура дисциплины 

Современное нормативное и правовое регулирование. ФЗ № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Регламенты, стандарты, нормативы при 

проектировании и эксплуатации систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». ФЗ № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Свод правил - СП 

7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования». Пожарная безопасность систем вентиляции и 

кондиционирования. Противодымная вентиляция. Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Классификация взрывоопасных зон. Расчет расхода приточного 

воздуха по условиям обеспечения взрывопожарной безопасности. Параметры 

состояния влажного воздуха. Основные параметры, характеризующие 

физические свойства воздуха и т.д..  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенциями:  

ПК-2 способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием 

ПК-11 готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях 

и ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать:  
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 назначение, типы, технические характеристики, устройство, принцип 

действия, принципиальные электрические, кинематические и гидравлические 

схемы торгово-технологического оборудования; 

 процессы работ по монтажу, демонтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту механического и 

теплового оборудования; 

 способы определения и устранения неисправностей оборудования, 

пускозащитной и регулирующей аппаратуры; 

 устройство и правила применения универсального и специального 

инструмента и приборов контроля 

 

 

уметь: 

 читать и применять при монтаже и техническом обслуживании 

оборудования принципиальные электрические, кинематические и 

гидравлические схемы; 

 проводить техническое обслуживание, текущий ремонт, регулировку 

механической, электрической, гидравлической частей механического и 

теплового оборудования, приборов автоматики; 

 производить установку и регулировку реле давления и температуры, 

предохранительных устройств оборудования; 

 производить монтаж коммуникационных проводов, пайку деталей 

различными припоями, исправление резьбы. 

 

владеть: 

 подводки коммуникаций, подготовки мест и фундаментов под монтаж 

механического и теплового оборудования; 

 выполнения работ по монтажу, демонтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию торгово-технологического оборудования; 
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 технического обслуживания, регулировки и текущего ремонта 

механической, электрической и гидравлической частей оборудования; 

 установки, регулировки, профилактического контроля и ремонта 

приборов автоматики, предохранительных устройств, пускозащитной и 

пускорегулирующей аппаратуры; 

 использования при технической эксплуатации оборудования 

принципиальных электрических, кинематических и гидравлических схем; 

слесарных и электромонтажных работ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

11 зачетных единиц (396 часов).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — Очная форма обучения 7 семестр –

экзамен, 8 семестр – зачет, курсовая работа.  

Заочная форма обучения 5 курс (зимняя сессия) –зачет, контрольная 

работа, 5 курс (летняя сессия) экзамен, курсовой проект. 

Составитель: Саубанов Р.Р.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

«Системы газоснабжения» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла ФГОС 

ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника по профилю 

«Промышленная теплоэнергетика». Осваивается на 4-м курсе (7-м и 8-м 

семестре) для очной формы обучения и на 5-м курсе для заочной формы 

обучения. 

Успешному освоению данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата: «Высшая математика»,  «Физика», «Гидрогазодинамика» и др., 

которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а 
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также ряд практических навыков, важных для успешного освоения курса 

«Системы газоснабжения». 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы газоснабжения» является 

формирование знаний и навыков  расчета,  проектирования, 

техникоэкономического сравнения,  подбора оборудования, пуска и 

эксплуатации систем газоснабжения промышленных и жилых зон, а также 

общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий. 

3. Структура дисциплины 

Для очной и заочной формы обучения 

Тема 1. Горючие  газы, добыча  и  транспорт  природного  газа, состав  и 

свойства  

газообразного топлива. 

Тема 2. Городские системы газоснабжения и их основные 

характеристики.  

Тема 3. Потребление газа. 

Тема 4. Гидравлический расчет газовых сетей. 

Тема 5. Регуляторы давления и газорегуляторные пункты. 

Тема 6. Газовые горелки, их классификация, основные характеристики 

основы  

расчета. 

Тема 7. Системы снабжения потребителей сжиженными 

углеводородными газами. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2); 
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- готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работ 

(ПК-11). 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

8 зачетные единицы (396 часов).  

Формы контроля  

Очная форма: промежуточная аттестация — экзамен – 7 семестр, зачет с 

оценкой – 8 семестр. 

Заочная форма: промежуточная аттестация — экзамен (зимняя сессия) и 

зачет (летняя сессия) – на 5 курс. 

Составитель: доцент Карелин Д.Л. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. В.ДВ.4.1 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (Б1. В.ДВ.4.1). Осваивается на 4 курсе (8 семестр) очная форма. 

Заочная форма осваивается на 5 курсе (зимняя и летняя сессия). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания, приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата и магистратуры: «Электротехника и электроника», 

«Теплотехника», «Физика» и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Энергетический аудит предприятий».  

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Энергетический аудит предприятий» 

является изучение методов анализа эффективности использования 

энергетических ресурсов на предприятии, методов и средств проведения 
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энергетического аудита, состава, содержания и способов составления 

энергетического паспорта промышленного предприятия. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Основы энергосбережения. Актуальность повышения 

энергоэффективности, Основные термины и определения. Определение 

основных понятий в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности.  

Тема 2. Общая методология проведения энергетических обследований. 

Нормативная база. Целевые установки, задачи и виды энергетических 

обследований. Общая методология проведения энергоаудита. Первый этап 

энергоаудита: Расчет и анализ энергопотребления и затрат. Второй этап 

энергоаудита: Расчет и анализ энергетических потоков. Третий этап 

энергоаудита: Критический анализ энергетических потоков. Четвертый этап 

энергоаудита: Разработка мероприятий по повышению энергоэффективности. 

Пятый этап энергоаудита: Технико-экономическая оценка мероприятий по 

повышению энергоэффективности. Шестой этап энергоаудита: Составление 

энергетического паспорта потребителя энергетических ресурсов. 

Тема 3. Правила заполнения энергетического паспорта потребителя 

энергетических ресурсов. Заполнение форм энергетического паспорта по 

приложению № 1-23 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   

ПК-3 способностью участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным методикам  

ПК-12 готовностью участвовать в работах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

 правовые, технические, экономические, экологические основы 

энергосбережения ресурсосбережения), основные балансовые соотношения 

для анализа энергопотребления, основные критерии энергосбережения, 

типовые энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и 

объектах ЖКХ. 

Уметь: 

 оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности 

 планировать мероприятия по энергосбережению и оценивать их 

экологическую и экономическую эффективность;  

 проводить энергоаудит объекта;  

 составлять энергетический паспорт объекта; 

Владеть: 

 проблематикой энергосбережения, методиками оценки 

потенциала энергосбережения на предприятиях энергетики, промышленности 

и ЖКХ, методами оценки экологических преимуществ и эффективности 

внедрения типовых мероприятий и энергосберегающих технологий; 

 проблематикой применения нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, водородных и электрохимических систем в объеме, 

достаточном для практического участия в их освоении. 

Демонстрировать способность и готовность:  

 применять полученные знания на практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

7 зачетных единиц, 252 часов.  

Формы контроля  

Очная форма: промежуточная аттестация — зачет (8 семестр) 

Заочная форма: промежуточная аттестация — зачет, контрольная 

работа- 5 курс (летняя сессия) 
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Составитель: Самигуллин А.Д. старший преподаватель кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1. В.ДВ.4.2 

«Пути развития теплоэнергетики» 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части цикла ФГОС ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (Б1. В.ДВ.4.2). Осваивается на 4 курсе (8 семестр) очная форма. 

Заочная форма осваивается на 5 курсе (зимняя и летняя сессия). 

Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые 

знания приобретенные при изучении следующих дисциплин в рамках 

бакалавриата и магистратуры: «Электротехника и электроника», 

«Теплотехника», «Физика» и др., которые формируют у студентов понимание 

сущности базовых категорий, а также ряд практических навыков, важных для 

успешного освоения курса «Пути развития теплоэнергетики» 

2. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Пути развития теплоэнергетики» 

является формирование у студентов навыков по эффективному использования 

энергии на основе нормативно-правовой базы энергосбережения, по 

разработке и осуществлению мероприятий по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. История развития и современные тенденции развития 

энергетики. История развития энергетики. Актуальность и потенциал 

энергосбережения в России. Эффективность использования энергоресурсов в 

мире и в России. Методы и критерии оценки эффективности 

энергосбережения. 
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Тема 2. Перспективные и новейшие технологии возобновляемых 

источников энергии. Преимущества и недостатки. Солнечная энергетика. 

Ветроэнергетика. Биоэнергетика. Гидроэнергетика.  

Тема 3. Микротурбины и тепловые насосы. Микротурбина 

(микротурбогенератор). Преимущества. Принцип действия микротурбин. 

Область применения. Пример производства и использования микротурбин в 

России. Тепловой насос. Эффективность. Принцип действия тепловых 

насосов. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией:   

ПК-3 способностью участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным методикам  

ПК-12 готовностью участвовать в работах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• правовые, технические, экономические, экологические основы 

энергосбережения ресурсосбережения), основные балансовые соотношения 

для анализа энергопотребления, основные критерии энергосбережения, 

типовые энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и 

объектах ЖКХ. 

Уметь: 

• оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности 

• планировать мероприятия по энергосбережению и оценивать их 

экологическую и экономическую эффективность;  

Владеть: 
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• проблематикой энергосбережения, методиками оценки 

потенциала энергосбережения на предприятиях энергетики, промышленности 

и ЖКХ, методами оценки экологических преимуществ и эффективности 

внедрения типовых мероприятий и энергосберегающих технологий; 

• проблематикой применения нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, водородных и электрохимических систем в объеме, 

достаточном для практического участия в их освоении. 

 

Демонстрировать способность и готовность: 

• применять полученные знания на практике. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

7 зачетных единиц, 252 часов.  

Формы контроля  

Очная форма: промежуточная аттестация — зачет (8 семестр) 

Заочная форма: промежуточная аттестация — зачет, контрольная 

работа- 5 курс (летняя сессия) 

Составитель: Самигуллин А.Д. старший преподаватель кафедры 

высокоэнергетических процессов и агрегатов. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 

Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ФГОС 

ВО по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ФТД.1). 

Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 

Государственный образовательный стандарт РФ изложил основные 

требования к качеству современного образования, среди которых – умение 

ориентироваться в мировом информационном пространстве, владение 
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навыками работы с большими и постоянно меняющимися массивами 

информации, владение информационной культурой. 

Значительное возрастание доли самостоятельной работы с источниками 

информации в структуре всех учебных дисциплин ОПОП, широкое внедрение 

новых информационных технологий, – все это обусловливает необходимость 

владения не только профессиональными знаниями и умениями, но и 

заставляет осваивать методы обучения пользователей навыкам работы с 

информацией. Таким образом, организация информационного образования и 

повышение информационной культуры личности представляет задачу 

первостепенной важности, чем и объясняется введение факультативного курса 

«Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний». 

В структуре общей образовательной программы вуза курс «Основы 

библиотечных, библиографических и информационных знаний» строится на 

синтезе достижений нескольких научных дисциплин: информатики, 

библиотековедения, библиографии, прикладной лингвистики, 

документоведения, делопроизводства. Для его овладения бакалаврам 

необходимы среднее образование в области истории, науки, культуры и 

навыки компьютерной грамотности. 

Основной отличительной особенностью данного курса является то, что 

он носит  прикладной характер и практическую направленность. Его успешное 

освоение даст возможность более рационально организовать самостоятельную 

работу студентов, сократить интеллектуальные и временные затраты на поиск 

и аналитико-синтетическую переработку учебной и научной информации, 

повысить качество знаний за счет овладения более продуктивными видами 

интеллектуального труда. 

 

2. Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечных, 

библиографических и информационных знаний» являются – дать студенту 

знания, умения и навыки информационного самообеспечения его учебной и 
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научно-исследовательской деятельности, научить применять полученные 

знания, умения и навыки для решения задач профессиональной деятельности. 

Освоение курса «Основы библиотечных, библиографических и 

информационных знаний» должно содействовать: 

 – ориентации в информационных ресурсах, освоению алгоритмов 

информационного поиска в соответствии с профессиональными 

информационными потребностями; 

– освоению рациональных приемов и способов самостоятельного 

ведения поиска информации и систематизации данных в соответствии с 

задачами учебного процесса; 

– овладению формализованными методами аналитико-синтетической 

переработки (свертывания) информации; 

– изучению и практическому использованию технологии подготовки и 

оформления результатов собственной учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

3. Структура дисциплины 

Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. 

Корпоративные сети. МБА, Информационные технологии, используемые в 

библиотеках. Автоматизированные библиотечные информационные системы. 

Интернет-ресурсы в помощь студенту. Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды периодических и 

продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые 

информационные ресурсы. Виды и типы изданий. Книга как основной вид 

издания. Методы самостоятельной работы с книгой. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. Библиографические ссылки и списки использованной 

литературы. Оформление результатов исследования. 
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4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей 

компетенцией: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать  

-особенности отбора во все возрастающем потоке информации 

источников для чтения, осознанный выбор тематики; 

 владеть  

-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии 

документов, составляющих основу документной коммуникации и фондов 

библиотек;  

-информационной культурой;  

-культурой мышления и навыками анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации, обобщения изученных фактов; 

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ на основе соблюдения общих требований стандартов 

организаций, государственных стандартов и норм авторского права; 

  уметь  

-ориентироваться в мировом информационном пространстве; 

- самостоятельно работать с большим массивом информации; 

- использовать традиционные библиотечно-библиографические и 

электронные информационно-поисковые системы; 

- применять информационные и библиотечно-библиографические 

средства в подборе документов по теме; 

- систематизировать и оформлять полученные сведения; 



 107 

 демонстрировать  

-способность и готовность применять результаты освоения дисциплины 

в профессиональной деятельности. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Составитель: к.ист.н, доцент Р.Н. Ахметзянова. 

Аннотация рабочей программы  

учебной дисциплины ФТД.2 «Психология личной эффективности» 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Данный курс является одним  из факультативных дисциплин, изучаемых 

студентами.  Содержание  курса ориентировано на формирование базовых 

знаний в области психологии личности и необходимых умений и 

практических навыков в личностном развитии. 

«Психология личной эффективности» устанавливает тесную 

междисциплинарную связь с такими дисциплинами как «Психология», 

«Социология». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология личной эффективности» 

являются сформировать знания по концептуальным основам принципов 

повышения личной эффективности с позиций фундаментального подхода к 

комплексу проблем, возникающих в связи с широким кругом задач, 

необходимых для реализации решений и обеспечения процесса контроля их 

исполнения. 
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3. Структура дисциплины 

Методы эффективного труда. Основные виды эффетивного поведения: 

агрессивное, манипулятивное и ассертивное поведение. Ассертивность как 

свойство личности, его характеристика. Соотношение мотивации, задач и 

целей личности с ассертивным стилем поведения. Эффективные 

коммуникации. Характеристики эффективной личности. Язык эффективной 

самоорганизации. Эффективное целепологание. 

         4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать содержание организации и управления временем как основы 

эффективного личностного развития, методик постановки личностных задач и 

эффективного контроля их исполнения;  

- уметь применять необходимые методы и приёмы организации и 

контроля эффективности, что позволяет понять способы создания личной 

модели и определить факторы, влияющие на качество и эффективность 

личности; 

- владеть навыками личностного развития, с помощью современных 

психотехнологий.  

5. Общая трудоемкость дисциплины  

2 зачетные единицы (72 академических часа).  

Формы контроля  

Промежуточная аттестация — зачет  

 

Составитель: Закирова Лейсан Мударисовна, к. психол.наук, доцент 


