
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

(БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 

 

Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств» 

 

 

 «Утверждаю»  

Директор  БИТУ (филиал)  

ФГБОУ ВО «МГУТУ  

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

______________Е.В. Кузнецова 

«29» июня 2023 г. 
 

  

  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Хладотехника 
 

 

Направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

 

Тип образовательной программы прикладной бакалавриат 

 

Направленность (профиль) подготовки Машины и аппараты пищевых производств 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Форма обучения заочная 

 

Год набора 2020 

 

 

 

 

Мелеуз  2023 г



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Хладотехника» разработана на основании фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень ба-

калавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 20 октября 2015 г. N 1170, учебного плана по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего образования «Машины и аппараты пищевых произ-

водств». 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана группой в составе: к.т.н. Сьянов Д.А.,  к.т.н., 

доцент Соловьёва Е.А., старший преподаватель Ларькина А.А. 

 

 

Руководитель основной про-

фессиональной 

образовательной программы 

кандидат технических наук 

 

 

 

_______ ________ 
(подпись) 

 

 

 

Р.Р. Максютов 

 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Маши-

ны и аппараты пищевых производств», протокол № 11 от «29» июня 2023 года 

 

И.о. заведующего кафедрой  

к.т.н., доцент                        Е.А. Соловьева 
       (подпись) 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цель и задачи дисциплины ....................................................................................................... 2 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ...................................................................................................................................... 2 
3. Требования к результатам освоения дисциплины.................................................................. 2 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) .............. 3 
5. Содержание дисциплины .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) Ошибка! Закладка не определена. 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 
5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий................ Ошибка! Закладка не 

определена. 
6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ ................ Ошибка! 

Закладка не определена. 
6.1. План самостоятельной работы студентов ................ Ошибка! Закладка не определена. 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов ................ 3 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) ................................................................... 8 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ................. 8 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): .......................................... 9 
10. Образовательные технологии ................................................................................................. 9 

11.Оценочные средства (ОС) ...................................................................................................... 11 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ...................................................................................................... 11 
12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями... 17 

13. Лист регистрации изменений……………………………………………………………...20 
 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины общетехническая, формирующая подготовку специалистов, рабо-

тающих на предприятиях пищевой промышленности – дать студентам необходимые знания в 

области холодильных процессов, конструкций теплоэнергетических и холодильных устано-

вок, способов экономного использования тепловых ресурсов в условиях предприятия;  участ-

вовать в решении проблемы защиты окружающей среды от загрязнения её продуктами сгора-

ния топлива. Подготовки специалистов с универсальными знаниями и широким кругозором.    

 Задачи учебной дисциплины: познание сущности процессов получения и примене-

ния холода в производстве, переработке, хранении и реализации продуктов питания, осво-

ении методов и приемов управления этими процессами с целью получения и сохранения 

высококачественных биологически полноценных продуктов питания с минимальным рас-

ходом различных видов энергии 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Хладотехника» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты 

пищевых производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины 

и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Хладотехника» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного материала 

учебных дисциплин:  физика, экология, механика жидкости и газа,  процессы и аппараты 

пищевых производств. 

Изучение учебной дисциплины «Хладотехника» является базовым для последую-

щего написания ВКР и ведения профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-12, в соответствии с ос-

новной профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 

«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 
Результаты обучения 

ПК-5 способностью при-

нимать участие в ра-

ботах по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов маши-

ностроительных кон-

струкций в соответ-

ствии с технически-

ми заданиями и ис-

пользованием стан-

дартных средств ав-

томатизации проек-

тирования 

знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в маши-

ностроении; 

владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного при-

нятия решений, изыскания возможности сокра-

щения цикла работ 



 

Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 
Результаты обучения 

ПК-6 Способностью раз-

рабатывать рабочую 

проектную и техни-

ческую документа-

цию, оформлять за-

конченные проект-

но-конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия разра-

батываемых проек-

тов и технической 

документации стан-

дартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным доку-

ментам 

знать: 

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой рабо-

ты; 

уметь 

- составлять проектные документы; 

владеть: 

- опытом работы составления перечня традици-

онной отчетной документации, правильно пони-

мать содержание вновь поступающей документа-

ции. 

ПК-12 Способностью 

участвовать в рабо-

тах по доводке и 

освоению техноло-

гических процессов в 

ходе подготовки 

производства новой 

продукции, прове-

рять качество мон-

тажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, 

узлов и деталей вы-

пускаемой продук-

ции 

знать: 

- методику расчета производительности 

технологического оборудования, определение 

конструктивных размеров рабочих органов ма-

шин и аппаратов; 

уметь: 

- при проектировании предприятий выби-

рать современное технологическое оборудова-

ние, отвечающее особенностям производства; 

- обеспечивать техническую эксплуатацию 

и эффективное использование технологического 

оборудования 

владеть: 

- навыками эксплуатации и регулировки 

технологических параметров оборудования; 

- навыками управления технологическим 

оборудованием с целью улучшения качества вы-

пускаемой продукции; 

 

44. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Курсы 

4  

Аудиторные занятия* (контактная работа) 6 6  

В том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 4 4  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа*  (всего) 134 134  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат (при наличии)    



 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц 

Курсы 

4  

Другие виды самостоятельной работы    

Контроль 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 
зачет зачет  

Общая трудоемкость                                  часы 

 

                                                       зачетные еди-

ницы 

144 144  

4 4  

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1. 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В соответствии с 

рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. При реализации 

дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная контактная работа по-

средством электронной информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 

изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более подроб-

но изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и 

усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 

 

Дидактический минимум 

 

1 Модуль 1. Техническая 

термодинамика. 

Теплота и работа как формы передачи энергии. Ос-

новные параметры состояния. Термодинамический 

процесс. Круговой процесс.  Принцип эквивалент-

ности теплоты и работы. Внутренняя энергия. Ана-

литическое выражение первого закона термодина-

мики. Энтальпия. Формулы и таблицы для опреде-

ления теплоемкости. Энтропия. T, S – диаграммы. 

Термический КПД прямого цикла и холодильный 

коэффициент обратного цикла. Сущность второго 

закона термодинамики и основные формулировки. 

Цикл Карно и его анализ.  Математическое выраже-

ние второго закона термодинамики для обратимых и 

необратимых циклов.Основные термодинамические 

процессы: изохорный, изобарный, изотермический, 

адиабатный. Термодинамические процессы в реаль-

ных газах и парах. Уравнения состояния реальных 

газов. Водяной пар. Основные определения. Процес-

сы парообразования в H, V  и  T, S – диаграммах. 

Определение параметров воды и водяного пара. H, S 

– диаграмма водяного пара. Расчет термодинамиче-

ских процессов водяного с помощью таблиц и H, S – 

                                                 
 



 

№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 

 

Дидактический минимум 

 

диаграмм. Уравнение первого закона – закона тер-

модинамики для потока. Истечение из сужевающего 

сопла. Определение скорости истечения. Расчет 

процесса истечения с помощью H, S – диаграммы. 

Дросселирование паров и газов. Практическое ис-

пользование процесса дросселирования. Принципи-

альная схема паросиловой установки. Цикл Ренкина, 

Пути повышения экономичности паросиловых уста-

новок.Теплофикационный цикл. Парогазовый цикл. 

Понятия о циклах атомных силовых установок. 

2 Модуль 2. Теория тепло-

обмена. 

Способы передачи теплоты. Количественные харак-

теристики переноса теплоты. Понятие о массопере-

носе. Основной закон теплопроводности. Коэффи-

циент теплопроводности. Перенос теплоты тепло-

проводностью при стационарном режи-

ме.Физическая сущность конвективного теплообме-

на. Уравнение Ньютона – Рихмана. Коэффициент 

теплоотдачи. Понятие о гидродинамическом и теп-

ловом пограничных слоях. Применение теории по-

добия при изучении процессов теплоотдачи. Тепло-

отдача при вынужденном движении теплоносителя. 

Теплоотдача при естественной конвекции. Теплоот-

дача при кипении. Теплоотдача при конденсации. 

Физическая сущность теплопередачи.  Теплопереда-

ча между двумя жидкостями через разделяющую их 

стенку. Интенсификация теплопередачи. Тепловая 

изоляция. Описание процесса и основные определе-

ния. Основные законы лучистого теплообмена. Теп-

лообмен излучения между твердыми телами. Изуче-

ние газов, теплообмен в топках паровых котлов. За-

щита от излучения. Основы теплового расчета теп-

лообменных аппаратов. Типы теплообменных аппа-

ратов 

3 Модуль 3. Теплоэнерге-

тические установки. 

Классификация предприятий пищевой промышлен-

ности по виду теплового потребления. Виды сжига-

емого топлива и их характеристики.Основы теории 

горения и организация сжигания топлива в про-

мышленных условиях. Теплотехнические характе-

ристики топок. Горелки и топочные устройства для 

сжигания газообразного топлива.Паровые котло-

агрегаты с естественной и принудительной цирку-

ляцией  малой и средней мощности. Технологиче-

ская схема котельной установки. Паровой котел и 

его основные элементы. Тепловой баланс котельно-

го агрегата. Коэффициент полезного действия. 

Определение составляющих теплового баланса. 

Определение натурального, расчетного и условного 

расхода топлива. Экономия топлива на предприяти-

ях пищевой промышленности. Водный режим паро-

вых котлов. Водяные экономайзеры, пароперегрева-

тели и воздухоперегреватели. Современные тенден-



 

№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы дисциплины 

 

Дидактический минимум 

 

ции повышения тепловой эффективности котлоагре-

гатов. Правила Гостехнадзора и техники безопасно-

сти. Схема устройства и принцип работы турбины. 

Классификация паровых турбин. Преобразование 

энергии в сопловом аппарате и на лопатках турби-

ны. Типы паровых турбин на предприятиях пищевой 

промышленности. Принципиальные схемы электро-

станций. Конденсационные и теплофикационные 

электростанции. Коэффициент полезного действия и 

удельный расход пара и топлива. Характеристика 

потребителей тепловой энергии на предприятиях 

пищевой промышленности. Принципиальные схемы 

теплоснабжения. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

№ разделов и тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

(вписываются разработчиком) 

Знания, умения и 

навыки, приобрета-

емые в ходе изуче-

ния дисциплины 

«Теплотехника», яв-

ляются базовыми 

для последующего 

написания ВКР и ве-

дения профессио-

нальной деятельно-

сти. 

1 2 3 

 

5.3. Разделы и темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

дела 

Наименова-

ние темы 

Виды занятий в часах 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

СРС Всего 

1. Модуль 1.  Техническая 

термодина-

мика. 

0,5    34 34,5 

2. Модуль 2.  Теория теп-

лообмена. 
0,5 2   50 52,5 

3. Модуль 3.  Теплоэнерге-

тические 

установки. 

1 2   50 53 

 

 

 

 

 



 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы дисци-

плины (мо-

дуля) 

Наименование семинарских, прак-

тических и  лабораторных занятий 

(работ) 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 

Оценоч-

ные сред-

ства 

Фор-

миру-

емые 

компе-

тенции 

1 Модуль 2. 

Теория теп-

лообмена. 

1. Конвективный теплообмен. 

2. Теплообменные аппараты 

2 Устный 

опрос, 

отчет 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-12 

2 Модуль 3. 

Теплоэнер-

гетические 

установки. 

1. Тепловой баланс котельного 

аппарата 

2 Устный 

опрос, 

отчет 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-12 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 

Тема Вид самостоя-

тельной работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количе-

ство часов 

1 Модуль 1. 

Техническая 

термодина-

мика. 

1. Изучение тем 

лекций 
- п.8 8 

2 2. Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

Протокол п.8 8 

3 3. Изучение тем, 

вынесенных на 

самостоятельное 

изучение 

Конспект 

лекции 

п.8 8 

4 4. Подготовка к 

тестированию по 

модулю 

- п.8 8 

5 5. Подготовка к 

рубежному кон-

тролю 

- п.8 8 

6 Модуль 2. 

Теория теп-

лообмена. 

1. Изучение тем 

лекций 
- п.8 8 

7 2. Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

Протокол п.8 8 

8 3. Изучение тем, 

вынесенных на 

самостоятельное 

изучение 

Конспект 

лекции 

п.8 8 

9 4. Подготовка к 

тестированию по 

модулю 

- п.8 8 

10 5. Подготовка к 

рубежному кон-

тролю 

- п.8 8 

11 Модуль 3. 

Теплоэнер-

гетические 

установки. 

1. Изучение тем 

лекций 
- п.8 8 

12 2. Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

Протокол п.8 8 



 

№ 

п/п 

Тема Вид самостоя-

тельной работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количе-

ство часов 

13 3. Изучение тем, 

вынесенных на 

самостоятельное 

изучение 

Конспект 

лекции 

п.8 8 

14 4. Подготовка к 

тестированию по 

модулю 

- п.8 10 

15 5. Подготовка к 

рубежному кон-

тролю 

- п.8 10 

16 

 

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации – за-

чету, экзамену 

 п.8 10 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

При изучении курса необходимо добиться полного и сознательного усвоения тео-

ретических основ физики, научится применять теорию к решению задач. 

Приступая к изучению каждого нового раздела курса, прежде всего, следует озна-

комиться с содержанием темы по программе и методическим указаниям, уяснить объем 

темы и последовательность рассматриваемых в ней вопросов. 

При изучении физики рекомендуется просматривать весь материал темы, чтобы со-

ставить о нем первоначальное представление. 

Приступая впервые к работе над учебником, необходимо предварительно ознако-

мится с ним. Оглавление книги укажет на её содержание, предисловие и введение дадут 

представление о содержании книги, а беглый просмотр поможет узнать, какие в книге 

имеются таблицы, схемы, графики и другой иллюстративный материал.  

При работе над книгой студенту необходимо выделять в тексте главное, разбирать-

ся в закономерностях, выводах формул. При чтении книги нужно внимательно рассматри-

вать имеющийся в ней иллюстративный материал. 

Закончив изучение темы, прежде чем переходить к следующей, следует ответить на 

вопросы и тесты по данной теме, помещенные в конце соответствующей главы и предна-

значенные для самопроверки приобретенных знаний. Изучение материала учебника 

должно сопровождаться выполнением содержащихся в нем (или методических указаниях) 

упражнений и решением задач, относящихся к рассматриваемой теме. 

В начале каждого учебного года студент–заочник должен выяснить, сколько кон-

трольных работ по физики полагается выполнить. В случае каких–либо затруднений в са-

мостоятельной работе студент всегда может обратиться за консультацией к преподавате-

лю в письменной форме или устно. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) по дисциплине  учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а)  Основная литература 

1. Физика : учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2016. — 581 с. (Переплет 7бц) ISBN:978-5-16-010079-1 

http://znanium.com/catalog/product/469821 

2. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений: Учебник / Коко-

рин О.Я. - 2-е изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 218 с.: 60x90 1/16. - (Сред-

нее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006509-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/394746  

Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog/product/469821
http://znanium.com/catalog/product/394746


 

1. Оборудование и оснастка промышленного предприятия: Учебное пособие / Иванов 

В.П., Крыленко А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 235 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011746-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/542473 

 

в) программное обеспечение  MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, 

Консультант Плюс. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://www.biblioclub.ru Общество с 

ограниченной ответственностью «НексМедиа» (г. Москва)  

 ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru  

 ЭБС «Znanium.com» www.znanium.com   

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): Учебная ауди-

тория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для 

преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Практические и лабораторные занятия проводятся в «Лаборатории технических 

дисциплин», оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекци-

онное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Ин-

тернет), а также необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ по 

дисциплине «Хладотехника». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные ком-

пьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
10. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Хладотехника» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию обра-

зовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обуче-

ния). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктив-

ный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинар-

ной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-

давателя). 

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 

информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями ре-

альных объектов. 

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, кото-

рая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситу-

аций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обуче-

http://znanium.com/catalog/product/542473
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.znanium.com/


 

ния: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблем-

ных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские ком-

ментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.   

Лекция «вдвоем» (бинарная лекция) – изложение материала в форме диалогического 

общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различ-

ных научных школ, «ученого» и «практика» и т.п.). 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направ-

ленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 

применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. 

3. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в со-

ответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учеб-

ного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения по-

ставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 

рефлексию. 

Основные типы проектов: 

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследо-

вания (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и 

объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обоб-

щение результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного зада-

ния, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (га-

зета, фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выражен-

ной эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация информации о ка-

ком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обоб-

щение для презентации более широкой аудитории). 

4. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специ-

ализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в 

большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект- субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, фор-

мирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерак-

тивных технологий: 

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее за-

планированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, про-

блемы, выявление мнений в группе. 

5. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программ-

ных сред и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных программ-



 

ных сред. 

Освоение учебной дисциплины  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

лабораторного практикума в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины предусмотрено применение электронного обу-

чения. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электрон-

ной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (элек-

тронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы  

 

11.Оценочные средства (ОС) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет с оценкой которые проводятся в устной форме. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

ПК-5 способностью 

принимать участие 

в работах по рас-

чету и проектиро-

ванию деталей и 

узлов машино-

строительных кон-

струкций в соот-

ветствии с техни-

ческими заданиями 

и использованием 

стандартных 

средств автомати-

зации проектиро-

вания 

знать: 

- проблемы создания машин различ-

ных типов, приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и ис-

пользуемых технических средств 

Этап форми-

рования зна-

ний 

уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проекти-

рованию, информационному обеспе-

чению, организации производства и 

управлению, метрологическому обес-

печению, техническому контролю в 

машиностроении; 

Этап форми-

рования уме-

ний 

владеть: 

- методами проведения комплексного 

технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, 

изыскания возможности сокращения 

цикла работ 

Этап форми-

рования навы-

ков и получе-

ния опыта 

ПК-6 Способностью 

разрабатывать ра-

бочую проектную 

и техническую 

знать: 

- методические, нормативные и 

руководящие материалы, касаю-

щиеся выполняемой работы; 

Этап форми-

рования зна-

ний 



 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

документацию, 

оформлять закон-

ченные проектно-

конструкторские 

работы с провер-

кой соответствия 

разрабатываемых 

проектов и техни-

ческой докумен-

тации стандартам, 

техническим 

условиям и дру-

гим нормативным 

документам 

уметь 

- составлять проектные документы; 

Этап форми-

рования уме-

ний 

владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документа-

ции, правильно понимать содержание 

вновь поступающей документации. 

Этап форми-

рования навы-

ков и получе-

ния опыта 

ПК-12 Способностью 

участвовать в ра-

ботах по доводке и 

освоению техно-

логических про-

цессов в ходе под-

готовки производ-

ства новой про-

дукции, проверять 

качество монтажа 

и наладки при ис-

пытаниях и сдаче в 

эксплуатацию но-

вых образцов из-

делий, узлов и де-

талей выпускае-

мой продукции 

знать: 

- методику расчета производи-

тельности технологического оборудо-

вания, определение конструктивных 

размеров рабочих органов машин и 

аппаратов; 

Этап форми-

рования зна-

ний 

уметь: 

- при проектировании предприя-

тий выбирать современное технологи-

ческое оборудование, отвечающее 

особенностям производства; 

- обеспечивать техническую экс-

плуатацию и эффективное использо-

вание технологического оборудования 

Этап форми-

рования уме-

ний 

владеть: 

- навыками эксплуатации и регу-

лировки технологических параметров 

оборудования; 

- навыками управления техноло-

гическим оборудованием с целью 

улучшения качества выпускаемой 

продукции; 

Этап форми-

рования навы-

ков и получе-

ния опыта 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-12 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освое-

1) обучающийся глубоко и прочно освоил 

программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, грамотно и логически строй-

но его излагает, тесно увязывает с задачами 



 

ния программ-

ного материа-

ла, логика и 

грамотность 

изложения, 

умение само-

стоятельно 

обобщать и из-

лагать матери-

ал 

и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать мате-

риал, не допуская ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной материал, 

но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значительной ча-

сти программного материала, допускает су-

щественные ошибки  -0-4 балла. 

От 0 до 10 баллов 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-12 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое 

задание (зада-

чи, ситуацион-

ные задания, 

кейсы, про-

блемные ситу-

ации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно 

к профессио-

нальным зада-

чам, обоснова-

ние принятых 

решений  

 

1) свободно справляется с задачами и прак-

тическими заданиями, правильно обосновы-

вает принятые решения, задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией - 

9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и навы-

ками при выполнении практических зада-

ний, задание выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако отме-

чены погрешности в ответе, скорректиро-

ванные при собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют логические выводы 

и заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи выполняет 

с большими затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание выполнено 

не до конца, нет четких выводов и заключе-

ний по решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 баллов. 

От 0 до 10 баллов 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-12 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта. 

Аналитическое 

задание (зада-

чи, ситуацион-

ные задания, 

кейсы, про-

блемные ситу-

ации и т.д.) 

 

Решение прак-

тических зада-

ний и задач, 

владение навы-

1) свободно справляется с задачами и прак-

тическими заданиями, правильно обосновы-

вает принятые решения, задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией - 

9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и навы-

ками при выполнении практических зада-

ний, задание выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако отме-

чены погрешности в ответе, скорректиро-

ванные при собеседовании -7-8 баллов; 



 

ками и умени-

ями при вы-

полнении прак-

тических зада-

ний, самостоя-

тельность, уме-

ние обобщать и 

излагать мате-

риал. 

3) испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют логические выводы 

и заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи выполняет 

с большими затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание выполнено 

не до конца, нет четких выводов и заключе-

ний по решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 баллов. 

От 0 до 10 баллов 

Тестовые задания 

      1. Дисциплина «Хладотехника» 

1.  Наука о безопасности и изучении законов о труде. 

2.  Наука об охране окружающей среды. 

3.  Наука о методах хранения пищевых продуктов. 

      2. Функциональное назначение холодильной техники в торговых предприятиях. 
1.  Для рекламы пищевых продуктов. 

2.  Для продажи пищевых продуктов. 

3.  Для хранения пищевых продуктов. 

      3. Непрерывная холодильная цепь, это: 

1.  Доставка продуктов  от  производителя  до  потребителя, соблюдая температурный ре-

жим хранения. 

2.  Доставка продуктов в автомашинах из склада хранения в магазин. 

3.  Доставка продуктов из районов производства и заготовок в магазин. 

      4.  В каком году и кем была изобретена холодильная машина? 

1.   В 1830 году французом  Ш. Телье. 

2.   В 1836 году шведом П. Карсоном. 

3.   В 1834 году англичанином Дж. Паркинсоном. 

      5.  Кем была организована  в  России 1-ая  лаборатория  по холодильной  технике 

и технологии пищевых продуктов? 

1.   Профессором  Ф.С. Касаткиным. 

2.   Профессором  Н.А. Петропаловским. 

3.   Профессором  А.В. Васильевым. 

     6. Хладагент сжимается в: 

1. компрессоре; 

2. дроссельном устройстве; 

3. конденсаторе; 

4. испарителе. 

     7. При охлаждении пищевых продуктов теплота отводится: 

1. воздухом окружающей среды; 

2. ограждающими конструкциями камеры хранения; 

3. кипящим хладагентом. 

     8.Торговое холодильное оборудование: 

1. одноэтажный холодильник; 

2. многоэтажный холодильник; 

3. холодильная витрина; 

4. бытовой холодильник. 

    9. Как называется испаритель с вентилятором: 

1. воздухоохладитель; 

2. воздухоотделитель; 

3. воздухоосушитель; 

4. воздухообменник. 

       10.   Какой метод консервирования продуктов относится  к  физическому: 



 

1.   Использование углекислого газа. 

2.   Использование молочной кислоты. 

3.   Использование ультрафиолетовых лучей. 

       11.   Укажите  метод  консервирования продуктов  биохимическим способом. 

1.   Сбраживание сахаров продукта молочнокислыми бактериями. 

2.   Ионизирующие излучение и ультразвук. 

3.   Сушка и соление. 

       12. Благоприятная температура для развития микроорганизмов: 

1.  -10… 0º С; 

2.  50… 70º С; 

3.  25… 45º С. 

     13.  При охлаждении температура пищевых продуктов: 

1. выше криоскопической; 

2. ниже криоскопической; 

3. равна криоскопической. 

     14. Что такое анабиоз? 

1. замедление жизнедеятельности бактерий; 

2. ускорение жизнедеятельности бактерий; 

3. прекращение жизнедеятельности бактерий. 

     15. Какие соли калия, кальция и натрия с измельченным льдом имеют отрица-

тельные температуры плавления: 

1.  азотистые; 

2.  хлористые; 

3.  фосфорные; 

4.  серные. 

      16.  При какой температуре происходит сублимация сухого льда? 

1.   Минус 64,6о С. 

2.   Минус 78,9о С. 

3.   Минус  12,4о С. 

        17.  Изоляционные материалы позволяют: 

1. полностью исключить теплопритоки извне в камеру хранения; 

2. сократить теплопритоки извне в камеру хранения; 

3.  увеличить теплопритоки извне в камеру хранения. 

        18.  Холодильный транспорт может быть: 

1. изотермический; 

2. с холодильной установкой; 

3. то и другое. 

       19.   Цель отепления продуктов: 

1.   Обратимость к исходному состоянию. 

2.   Повышение температуры до исходной. 

3.   Предотвращение образования конденсата на поверхности продукта. 

      20. Для какого продукта характерна самая высокая плотность? 

1.   Для размороженного. 

 2.   Для замороженного.  

3.   Для охлажденного.  

       21.   Допустимые сроки хранения варено-копченых изделий из свинины при тем-

пературе  0-8о С:  

1.   15 суток. 

2.   10 суток. 

3.     5 суток. 

       22.   Сколько  суток  можно  сохранить  варено-копченые  колбасы  при темпера-

туре воздуха 12-15о С и относительной влажности воздуха 75-78%? 

1.   Не более 25. 

2.   Не более 15. 



 

3.   Не более 45. 

       23.   Укажите  срок хранения охлажденной рыбы  в  холодильных  камерах при 

температуре от 0 до минус 2о  С и относительной влажности 90%: 

1.   Не более 5 суток. 

2.   Не более 2 суток. 

3.   Не более 8 суток. 

24.    Допустимые сроки хранения (месяцев) баночной икры осетровых рыб   при 

температуре не выше минус 18о С: 

1.   Не более  8. 

2.   Не более  4. 

3.   Не более  6. 

      25.   Какую  температуру воздуха необходимо соблюдать для хранения  

      топленого масла в банках и флягах до 6 месяцев: 

1.   Минус 12о С. 

2.   Минус   6о С. 

3.   Минус   4о С. 

      26.   Назначение модифицированной газовой среды в холодильной технологии: 

1.   Для охлаждения овощей. 

2.   Для хранения фруктов в упаковке. 

3.   Для переработки сырья животного происхождения. 

       27.  Каким прибором можно определить относительную влажность воздуха в хо-

лодильной камере? 

1.   Термоанемометром. 

2.   Термометром. 

3.   Психрометром. 

       28.   Назначение кататермометра: 

1.   Для измерения влажности в камере охлаждения 

2.   Для измерения скорости движения воздуха в камере охлаждения. 

3.   Для измерения температуры в камере охлаждения. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для подготовки к зачету  

1. Что такое «непрерывная холодильная цепь»? 

2. Какую роль играет холод при обработке и хранении пищевых продуктов? 

3. Как изменяются основные свойства пищевых продуктов при холодильной обработ-

ке? 

4. Какие методы холодильной обработки применяются в пищевой промышленности? 

5. Естественное и искусственное охлаждение. 

6. Получение низких температур с применением эффекта дросселирования. 

7. Вихревой эффект в получении низких температур. 

8. Перспективы применения термоэлектрического эффекта. 

9. Обратный цикл Карно. 

10. Принципиальная схема работы холодильной машины. 

11. Холодильный коэффициент,  холодильная мощность, работа адиабатического сжа-

тия. 

12.  Основные требования к хладагентам. 

13.  Свойства наиболее распространенных хладагентов. 

14. Классификация хладагентов. 

15. Влияние хладагентов на разрушение озонового слоя и глобальное потепление ат-

мосферы. 

16.  Что кроется за понятием  «ретрофит»? 

17.  Теплофизические свойства хладоносителей. 



 

18. Схема и принцип действия воздушной холодильной машины, ее достоинства и не-

достатки. 

19. Принцип действия и схема парокомпрессионной холодильной машины. 

20. Принцип действия и схема абсорбционной холодильной машины.  

21. Принцип действия и схема пароэжекционной холодильной машины 

22.  Диаграмма lg p-i для различных хладагентов 

23.  Построение теоретического цикла по заданным рабочим параметрам. 

24. Расчет теоретического цикла. 

25. Влияние режима работы на холодильную мощность машины. 

26. Области применения различных холодильных машин. 

27. Назначение и классификация компрессоров. 

28.  Устройство и основные элементы поршневого компрессора. 

29. Обоснование и выбор рабочих режимов. 

30.  Одно- и двухступенчатые холодильные машины. 

31.  Типы теплообменных аппаратов холодильных машин. 

32.  Классификация конденсаторов и конденсаторных комплексов. 

33.  Теплопередача в конденсаторах. 

34.  Особенности теплового расчета конденсаторов. 

35. Классификация испарителей. 

36.  Особенности теплового расчета испарителя. 

37. Воздухоохладители и охлаждающие батареи. 

38.  Системы непосредственного охлаждения. Насосные и безнасосные системы. 

39.  Системы охлаждения с промежуточным хладоносителем. 

40. Назначение и типы воздухоохладителей. 

41. Типы холодильных камер. 

42.  Расчет геометрических параметров холодильных камер. 

43. Расчет теплопритоков. 

 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации обра-

зовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образо-

вательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студен-

тов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор 

и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении 

которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обуче-

ния. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуа-

лизировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каж-

дым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необхо-

димые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподава-

теля. Дистанционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только 

с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познаватель-



 

ной деятельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия: 

 использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающи-

мися, предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изуче-

ния, контроля текущей успеваемости и проведения тестирования. 

 проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием 

программ, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме ре-

ального времени. 

 предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной ма-

териал по дисциплинам, включенным в ОП. 

 проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе консульта-

ционных пунктов, обеспечивающих условия для доступа туда лицам с ограничен-

ными возможностями. 

 предоставление видео лекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 

 использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функ-

ции адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 
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