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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Физические основы 

теории горения» составлены в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Фе-

дерации № 143 от 28.02.2018 г., и основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки «Тепловые электрические станции» по направлению подготовки «13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника». 

 

Задачи дисципли-

ны 

Состоят в удовлетворении требований к подготовке студентов в об-

ласти проведения технических расчетов горения всех видов топлив, 

получении знаний о принципах работы горелочных устройств, спо-

собах интенсификации и стабилизации горения топлива. 

Основные разделы 

/ темы дисциплины 

Энергетическое топливо и его виды. Происхождение ископаемых 

видов топлива. Элементарный состав топлива и его теплотехниче-

ские характеристики, Промышленная классификация  твердого топ-

лива, переработка и подготовка твердого топлива. Материальный и 

тепловой баланс процесса горения. Способы сжигания топлива. Ос-

новы кинетики процесса горения 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Физические основы теории горения» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образова-

тельной программой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен де-

монстрировать при-

менение основных 

способов получения, 

преобразования, 

транспорта и исполь-

зования теплоты в 

теплотехнических 

установках и систе-

мах 

ОПК-3.1 Знает основные законы 

движения жидкости и газа, осно-

вы гидрогазодинамики, основные 

законы термодинамики и термо-

динамические соотношения 

ОПК-3.2 Умеет проводить расче-

ты теплотехнических установок и 

систем, термодинамических про-

цессов, циклов и их показателей 

ОПК-3.3 Владеет навыками при-

менения теоретических знаний 

для решения практических задач 

получения, преобразования, 

транспорта и использования теп-

лоты в теплотехнических уста-

новках и системах 

Знает основные законы движе-

ния жидкости и газа, основы 

гидрогазодинамики, основные 

законы термодинамики и термо-

динамические соотношения 

Умеет проводить расчеты тепло-

технических установок и систем, 

термодинамических процессов, 

циклов и их показателей 

Владеет навыками применения 

теоретических знаний для реше-

ния практических задач получе-

ния, преобразования, транспорта 

и использования теплоты в теп-

лотехнических установках и си-

стемах 
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3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Физические основы теории горения» изучается на 1 курсе, 2 семест-

ре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Физиче-

ские основы теории горения», будут востребованы при изучении последующих дисци-

плин: «Техническая термодинамика», «Гидрогазодинамика», «Теория тепло- и массооб-

мена», «Учебная практика (ознакомительная практика)». 

Дисциплина «Физические основы теории горения» в рамках воспитательной рабо-

ты направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уваже-

ния к правам и свободам человека, знания правовых основ и законов, воспитание чувства 

ответственности или умения аргументировать, самостоятельно мыслить, развивает твор-

чество, профессиональные умения или творчески развитой личности, системы осознанных 

знаний, ответственности за выполнение учебно-производственных заданий и т.д. 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 з.е., 144 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

48 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками) 

16 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия) 

32 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

среде вуза 

61 

Промежуточная аттестация обучающихся – Экзамен 35 
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5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и со-

держание материала 

Виды учебной работы, включая самостоятельную  

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя  

с обучающимися 

СРС 

Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

Лаборатор-

ные занятия 

Раздел 1. Топливо 

Введение. Основные понятия и 

определения. Энергетическое топ-

ливо и его виды 
2 1 -  4 

Происхождение ископаемых видов 

топлива. Элементарный состав топ-

лива 
2 2 -  5 

Виды исходной массы топлива и 

теплотехнические характеристики 

топлива 
2 3  - 7 

Промышленная классификация  

твердого топлива. Переработка и 

подготовка к сжиганию твердого 

топлива  

2 4 -  8 

Подготовка к сжиганию и сжигание 

жидкого  и газообразного топлива 
2 4  - 7 

ИТОГО  

по разделу 1 
10 14   31 

Раздел 2. Теория горения топлива 

Материальный и тепловой баланс 

процесса горения 
2 6   10 

Способы сжигания газообразного, 

жидкого и твердого топлива 
2 6   10 

Сжигание газообразного, жидкого и 

твердого топлива. Теплота сгорания 

топлива 

2 6   10 
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ИТОГО  

по разделу 2 

6 18  30 

ИТОГО по дисциплине 16 32  61 

Промежуточная аттестация обучающихся – Экзамен 35 

ИТОГО: общая трудоемкость дисциплины 144 часа, в том числе с использованием актив-

ных методов обучения 12 часов 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

Самостоятельная работа обучающихся, осваивающих дисциплину «Физические ос-

новы теории горения», состоит из следующих компонентов: изучение теоретических раз-

делов дисциплины; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лекциям; подго-

товка к итоговому тестированию по дисциплине; выполнение и подготовка  к защите 

контрольной работы. 

Для успешного выполнения всех разделов самостоятельной работы студентам ре-

комендуется использовать литературу, указанную в перечне дополнительной литературе. 

При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Подготовка к лекциям 4,0 

Подготовка к практическим занятиям 6,0 

Изучение теоретических разделов дисциплины, вынесенных на самосто-

ятельное изучение 31,0 

Выполнение и подготовка к защите индивидуальных заданий (кон-

трольная работа) 20,0 

ИТОГО 61,0 

 
Общие рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывает-

ся из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию заня-

тий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоя-

тельной работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях 

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает по-

мощь студентам по правильной организации работы. 

Правила оформления студенческих текстовых в РД 013-2016 «Текстовые студенче-

ские работы. Правила оформления» 

(https://knastu.ru/media/files/page_files/page_425/omk/rd/RD_013-2016_izm.1.pdf)  

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 

3-4 часа в неделю. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых 

же дней семестра. Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в рабо-

ту, установить определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. Ритм в работе - 

это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при целесооб-

разном чередовании занятий с перерывами для отдыха. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 
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надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (построение графиков и т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом-

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче-

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 

7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
8.1 Основная литература 

 

1.Кудинов, А. А. Горение органического топлива: Учебное пособие / А.А. Кудинов. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 390 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная систе-

ма. - Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экра-

на.Кузьмина, Н. М. Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации: учебное 

пособие / Н.М. Кузьмина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 172 с. // ZNANIUM.COM : элек-

тронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, 

ограниченный. - Загл. с экрана. 

2.Сазонов, В. Г. Основы теории горения и взрыва [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. Г. Сазонов. - М. : МГАВТ, 2012. - 168 с. // ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. - Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограничен-

ный. - Загл. с экрана. 

3.Бойко, Е. А. Реакционная способность энергетических углей [Электронный ре-

сурс] : монография / Е. А. Бойко. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 608 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экрана. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1.Копытов, В.В. Газификация конденсированных топлив: ретроспективный обзор, 

современное состояние дел и перспективы развития [Электронный ресурс] / В.В. Копытов. 

– М.: Инфра-Инженерия, 2015. – 504 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная си-

стема. - Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. - Загл. с экра-

на. 

2.Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф. Компоновка и тепловой расчет парового котла.- М.: 

Энергоатомиздат, 1988.- 201 с. 

3.Теплотехника: Учебник для вузов / А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт и др.; 

Под ред. А.П.Баскакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Бастет, 2010. - 325с. 
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8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Физические основы теории горения» осуществляется в 

процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия 

проводятся в форме лекций и практик. Самостоятельная работа в первую очередь включа-

ет изучение основных разделов дисциплины и проработку контрольных заданий. Следует 

изучать их последовательно, начиная с первого. Каждый раздел, формирует необходимые 

условия для создания системного представления о предмете дисциплины.  

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной 

и познавательной деятельности студента в период обучения. СРС направлена на углубле-

ние и закрепление знаний студента, развитие практических умений. СРС включает следу-

ющие виды работ:  

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных ис-

точников информации по индивидуальному заданию;  

– опережающую самостоятельную работу; 

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  

– подготовку к мероприятиям текущего контроля; 

– подготовку к промежуточной аттестации (зачету с оценкой).  

При изучении данной дисциплины студентам предлагаются следующие разделы 

для самостоятельного изучения: 

1 Понятие горючей системы. Горючие и окисляющие вещества 

2 Ламинарный и турбулентный газодинамические режимы горения. 

3 Гомогенное и гетерогенное горение. 

4 Понятие полного и неполного горения. 

5 Кинетическое и диффузионное горение 

6 Биотопливо. 

Студенту необходимо усвоить и запомнить основные термины, понятия и их опре-

деления, подходы, концепции и методики. Это является основным условием успешного, 

глубокого и всестороннего анализа практических заданий. 

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины 

осуществляется во время аудиторных занятий. Для этого, во время лекций используются 

элементы дискуссии и контрольные вопросы. Уровень освоения умений и навыков прове-

ряется в процессе практических занятий.  

Промежуточная аттестация (экзамен) производится в конце семестра и также оце-

нивается в баллах. Экзаменационный билет включает в себя один теоретический вопрос и 

одну практическую задачу.  

Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов текущей оценки в течение 

семестра и баллов, полученных на промежуточной аттестации в конце семестра по ре-

зультатам экзамена. Максимальный балл текущего контроля составляет 40 баллов, про-

межуточной аттестации (экзамен) – 35 баллов; максимальный итоговый рейтинг – 75 бал-

лов. Оценке «отлично» соответствует 64-75 баллов; «хорошо» – 57-63;  «удовлетвори-

тельно» – 49-56;  менее 49 баллов – «неудовлетворительно. 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM. Договор ЕП 44 №003/10 

эбс ИКЗ 19127270007692703010010012001611000 от 17 апреля 2019 г. 

2. Электронная библиотечная система IPRbooks. Лицензионный договор №ЕП44 

№001/19 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks ИКЗ 

191272700076927030100100090016311000 от 27 марта 2019 г. 
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3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU Договор №ЕП 44 №004/13 

на оказание услуг доступа к электронным изданиям ИКЗ 

91272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г. 

4. Информационно-справочные системы «Кодекс»/ «Техэксперт». Соглашение о 

сотрудничестве от 25/19 от 31 мая 2019 г. 

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Сайт всеросийского теплотехническеого института (ОАО ВТИ) – www.vti/ru. 

2. Thermophysics.Ru – портал по теплофизике: проекты, программы, учебные посо-

бия, депозитарий научных работ, диссертации, периодика 

(http://thermophysics.ru/index.php). 

3. Энергетика и промышленность России – информационная система энергетиче-

ского комплекса и связанных с ним отраслей (https://www.eprussia.ru/). 

4. Электронная библиотека теплоэнергетика (http://teplolib.ucoz.ru). 

5. Сайт теплотехника – большая техническая библиотека. Новости, статьи, диссер-

тации, журналы (http://teplokot.ru/). 

 
8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, ис-

пользуемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

MicrosoftImaginePremium Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www.openoffice.org/license.html 

SMathStudio Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://ru.smath.info/ 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

 

Для реализации программы дисциплины «Физические основы теории горения» ис-

пользуется программное обеспечение, перечисленное в таблице 5. 

 

9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

http://thermophysics.ru/index.php
https://www.eprussia.ru/
http://teplokot.ru/
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кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 
9.3  Занятия семинарского типа 

 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-
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дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 
10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 
Отсутствует 

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Для реализации программы дисциплины «Физические основы теории горения» ис-

пользуется материально-техническое обеспечение, перечисленное в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 
Наименование аудитории  

(лаборатории) 

Используемое 

оборудование 
Назначение оборудования 

212/2 
Специализированная 

аудитория кафедры ТЭУ 
Проектор 

Проведение занятий с по-

мощью мультимедийных 

средств. 
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11  Иные сведения 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

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

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Физические основы теории горения» 

Направление подготовки 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотех-

ника 

Направленность (профиль) образовательной про-

граммы 

Тепловые электрические станции 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Год начала подготовки (по учебному плану) 2021 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

1 2 4 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Экзамен Кафедра «Тепловые энергетические установки» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование ком-

петенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен демон-

стрировать применение 

основных способов полу-

чения, преобразования, 

транспорта и использова-

ния теплоты в теплотех-

нических установках и 

системах 

ОПК-3.1 Знает основные за-

коны движения жидкости и 

газа, основы гидрогазодина-

мики, основные законы тер-

модинамики и термодинами-

ческие соотношения 

ОПК-3.2 Умеет проводить 

расчеты теплотехнических 

установок и систем, термоди-

намических процессов, цик-

лов и их показателей 

ОПК-3.3 Владеет навыками 

применения теоретических 

знаний для решения практи-

ческих задач получения, пре-

образования, транспорта и 

использования теплоты в теп-

лотехнических установках и 

системах 

Знает основные законы дви-

жения жидкости и газа, осно-

вы гидрогазодинамики, ос-

новные законы термодина-

мики и термодинамические 

соотношения 

 Умеет проводить расчеты 

теплотехнических установок 

и систем, термодинамиче-

ских процессов, циклов и их 

показателей  

Владеет навыками примене-

ния теоретических знаний 

для решения практических 

задач получения, преобразо-

вания, транспорта и исполь-

зования теплоты в теплотех-

нических установках и си-

стемах 

 

Проведение контроля текущей успеваемости позволяет определить степень усвое-

ния студентами учебного материала и стимулирует ритмичность учебной деятельности. 

По данной дисциплине текущий контроль успеваемости проводится в форме оцен-

ки знаний, в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины 

Формируемая 

компетенция 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Показатели оценки 

Все разделы ОПК-3 Опорный кон-

спект лекций 

- оптимальный объем тек-

ста (не более одной трети 

оригинала); 

- логическое построение и 

связность текста; 

- полнота/ глубина изло-

жения материала (наличие 

ключевых положений, 

мыслей); 

- визуализация информа-

ции как результат ее обра-

ботки (таблицы, схемы, 
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рисунки); 

- оформление (аккурат-

ность, соблюдение струк-

туры оригинала). 

Все разделы 

ОПК-3 

Задачи практиче-

ских занятий 

- способность анализиро-

вать и обобщать информа-

цию; 

- способность синтезиро-

вать новую информацию; 

- способность делать обос-

нованные выводы на осно-

ве интерпретации инфор-

мации, разъяснения; 

- установление причинно-

следственных связей, вы-

явление закономерности. 

Все разделы 

ОПК-3 
Контрольная  

работа 

Исчерпывающее изложе-

ние изученного материала. 

Полное выполнение всех 

задач 

Все разделы ОПК-3 

Экзамен 

Исчерпывающее изложе-

ние изученного материала. 

Полное выполнение всех 

задач 

 
2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формиро-

вания компетенций 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Технологическая карта 

Наименование 

оценочного 

средства 

Сроки выпол-

нения 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

2 семестр 

Промежуточная аттестация в форме «Экзамен» 

Опорный кон-
спект лекций 

В течение 
семестра 

10 баллов 30 баллов - студент полностью 
подготовил конспект лекций. 
Аккуратно оформлено графическая и 
текстовые части конспекта. 
24 балла – студент полностью 
подготовил конспект лекций. Есть 
замечания к оформлению 
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графической и текстовой частям 
конспекта. 
18 баллов – Конспект не полный 
(отсутствуют не более 1 лекции). 
Небрежное оформление конспекта. 
12 баллов– В конспекте отсутствуют 
2 лекции. Небрежное оформление 
конспекта. 
0 баллов – отсутствует более 2-х 
лекций. 

Задачи практи-
ческих занятий 

В течение 
семестра 

10 баллов 40 баллов- задание по работе 

выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном 

решении, может его 

модифицировать при изменении 

условия задачи. Отчет выполнен 

аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

30 баллов- задание по работе 

выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические 

вопросы, испытывая небольшие 

затруднения. Качество оформления 

отчета к работе не полностью 

соответствует требованиям 

20 баллов- студент правильно 

выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной 

форме, представил решения 

большинства заданий, 

предусмотренных в работе. Студент 

не может полностью объяснить 

полученные результаты. 

0 баллов - студент не выполнил все 

задания работы и не может 

объяснить полученные результаты. 

Контрольная 
работа 

16 неделя 30 баллов 40 баллов - студент правильно вы-

полнил задание. Показал отличные 

владения навыками применения по-

лученных знаний и умений при ре-

шении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного матери-

ала. Ответил на все дополнительные 

вопросы на защите. 

30 баллов - студент выполнил зада-

ние с небольшими неточностями. 

Показал хорошие владения навыка-

ми применения полученных знаний 

и умений при решении профессио-
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нальных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных во-

просов на защите. 

20 баллов - студент выполнил зада-

ние с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительное владе-

ние навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

на защите было допущено много не-

точностей. 
0 баллов - при выполнении задания 
студент продемонстрировал недо-
статочный уровень владения навы-
ками применения полученных зна-
ний и умений при решении профес-
сиональных задач в рамках усвоен-
ного учебного материала. При отве-
тах на дополнительные вопросы на 
защите было  
допущено множество неточностей. 

Экзамен: На экзаменацион-

ной сессии 

 

Вопрос –  

оценивание 

уровня усвоен-

ных знаний 

 

 

 

25 баллов 

20 баллов - студент правильно отве-

тил на теоретический вопрос билета. 

Показал отличные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. От-

ветил на все дополнительные вопро-

сы. 

15 баллов - студент ответил на тео-

ретический вопрос билета с неболь-

шими неточностями. Показал хоро-

шие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных во-

просов. 

10 баллов - студент ответил на тео-

ретический вопрос билета с суще-

ственными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 
0 баллов - при ответе на теоретиче-
ский вопрос билета студент проде-
монстрировал недостаточный уро-
вень знаний. При ответах на допол-
нительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов. 

На экзаменацион-  15 баллов - студент правильно вы-
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ной сессии 

 

Задача –  

оценивание 

уровня усвоен-

ных умений 

 

 

25 баллов 

полнил практическое задание биле-

та. Показал отличные умения в рам-

ках освоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные во-

просы. 

10 баллов - студент выполнил прак-

тическое задание билета с неболь-

шими неточностями. Показал хоро-

шие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных во-

просов. 

5 баллов - студент выполнил практи-

ческое задание билета с существен-

ными неточностями. Показал удо-

влетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы 

было допущено много неточностей. 

0 баллов - при выполнении практи-

ческого задания билета студент про-

демонстрировал недостаточный уро-

вень умений. При ответах на допол-

нительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

ИТОГО:  100 баллов  

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно» (недоста-

точный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 

65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно» (пороговый 

(минимальный) уровень); 

75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 

85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (максималь-

ный) уровень) 

 
Задания для текущего контроля по дисциплине 

 

Пример задания на контрольную работу 

 

Исходные данные  

1. Определить теоретическое необходимое и действительное количество воздуха для 

сгорания керосина следующего элементарного состава: Р

Л
S =0,05%; СР=85%; 

НР=14,9%; NР=0,05%. Коэффициент избытка воздуха принять α=1,3. 

2. Определить энтальпию продуктов сгорания на выходе из топки 1м3 природного га-

за следующего состава: СО2=0,5%; СН4=97,9%; N2=1,2%; С2Н6=0,5%; С3Н8=0,2%; 

С4Н10=0,1%. Коэффициент избытка воздуха принять α=1,12. Температура газов на 

выходе из топки tГ=1000ºС 
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3. Определить объем сухих газов и объем водяных паров при сгорании топлива сле-

дующего состава: WР=13%; АР=10,4%; Р

Л
S =0,6%; СР=67,9%; НР=4,8%; NР=1,9%; 

ОР=1,4%. Коэффициент избытка воздуха принять α=1,3. 

4. Определить органический состав топлива по заданному составу рабочей массы: 

WР=6%, АР=10,3%;  =0,4%; СР=73,2%; НР=3,9%; NР=1,8%; ОР=4,4%. 

5. Определить тепловой эквивалент саратовского природного газа, имеющей состав: 

N=3,3%; С2Н6=1,2%; С3Н8=0,7%; С4Н10=0,4%; С5Н12=0,2%; СО2=0,2%; СН4=94%. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1 Топливно-энергитический баланс и тенденции развития энергетики в мире и в 

России 

2 Энергетическое топливо и его виды 

3 Твердое топливо. Нефть и природный газ. 

4  Влажность топлива. 

7 Состав и содержание минеральных примесей. 

  8 Зольность топлива. 

9 Свойства золы топлива. 

10 Выход летучих веществ и свойства коксового остатка. 

11 Промышленная классификация  твердого топлива 

12 Переработка твердого топлива. 

13 Изменение качества твердого топлива при длительном хранении.  

14 Гранулометрический состав и крупность помола. 

15 Предварительная подготовка твердого топлива. 

16 Оборудование и системы пылеприготовления. 

17 Переработка нефти. Свойства мазута 

18 Газообразное топливо 

19 Слоевое сжигание.  

20 Факельное сжигание. 

21 Вихревые топки.  

22 Высокотемпературное вихревое сжигание. 

23 Низкотемпературное вихревое сжигание. 

24 Механизм горения газа,  жидкого и твердого топлива. 

25 Горелки для сжигания газа, их назначение, классификация.  

26 Схемы распыления жидкого топлива. 

27 Мазутные форсунки. 

 

Задачи к экзамену 

 

Задача1 Определить низшую и высшую теплоту сгорания природного саратовского газа, 

имеющего следующий состав: CO2 = 0,2%, CH4 = 90%, C2H6 = 2%, C3H8 = 0,8%, C4H10 = 

0,2%, C5H12 = 0,2%, N2 = 6,6%. 

Задача 2 Определить объем продуктов полного сгорания на выходе из топки, получаемых 

при сгорании 1 м3 природного газа состава: CO2 = 0,2%, CH4 = 90%, C2H6 = 4%, C3H8 = 3%, 

N2 = 2,8%. Коэффициент избытка воздуха в топке αт=1,2. 

Задача 3 Определить объем дымовых газов и содержание СО2 SO2 в них, получаемых при 

полном сгорании 1 кг бурого угля состава:  CP = 40%, HP=3%, NP = 1%, OP = 8%, 
Р

S = 

1,5%, АР = 31,5%, WP= 15%. Коэффициент избытка воздуха в топке α=1,2. 
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Задача 4 Определить теплоту сгорания низшую рабочей массы и объем воздуха, необхо-

димого для сжигания 1 кг топлива следующего элементарного состава, заданного горючей 

массой: CГ = 93,5%, HГ =1,8%, NГ = 1,0%, OГ = 1,7%, Г

Л
S = 2%, АР= 13,3%, WP = 5%. 

Задача 5 Топливо задано элементарным составом горючей массы. Определить коэффици-

ент пересчета на рабочую массу, если известны следующие величины: АР= 18,2%, WP = 

32%. 


