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Наименование 
дисциплины Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа 
 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа» являются освоение теоретических основ современных химических  и физико-
химических  методов анализа, аналитических методик и приемов, статистической обработки 
результатов анализа, а также применение этих методов для анализа конкретных 
практических объектов.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Согласно ФГОС и ООП 18.03.01 «Химическая технология» дисциплина «Аналитическая 
химия и физико-химические методы анализа» относится к базовой части программы 
бакалавриата и входит в Блок 1. Дисциплина изучается на втором курсе в третьем семестре 
и на третьем курсе в шестом семестре. Дисциплина базируется на результатах изучения 
дисциплин Блока 1, таких как математика, физика, общая и неорганическая химия, а также 
органическая, физическая химии.   
Основное содержание  
Раздел 1. Аналитическая химия 
Элементный, качественный анализ, методы разделения и концентрирования веществ; 
методы количественного анализа (гравиметрический анализ, титриметрический анализ, 
кислотно-основное, окислительно-восстановительное, осадительное и 
комплексонометрическое титрование) 
Модуль 1. «Гравиметрический анализ» 

Введение. Предмет аналитической химии как науки, ее цели, задачи. Основные этапы 
развития аналитической химии. Качественный, структурный и количественный анализ. 
Общая схема аналитического определения. 

Гравиметрический метод анализа. Метод отгонки, метод осаждения. Основные 
операции гравиметрического анализа. Форма осаждения и требования к ней. Условия 
получения кристаллических осадков. Соосаждение (адсорбция, окклюзия) и аналитические 
приемы борьбы с ним. Гравиметрическая форма и требования к ней. Расчеты в 
гравиметрическом анализе. Химические и физико-химические методы разделения ионов 
при контролируемой величине рН раствора; разделение ионов с помощью реакции 
комплексообразования; применение органических осадителей. 
Модуль 2. «Титриметрический анализ. Кислотно-основное титрование» 

Титриметрический анализ. Сущность метода. Требования к реакциям 
титриметрического анализа. Основные понятия: эквивалент, молярная концентрация 
эквивалента, титр, условный титр. Классификация методов титриметрического анализа. 

Кислотно-основное титрование. Теоретические основы метода. Кривые титрования: 
а) сильного основания сильной кислотой; б) слабой одноосновной кислоты сильным 
основанием; в) слабого основания сильной кислотой; г) соли слабой одноосновной кислоты 
сильным основанием. 

Индикаторы кислотно-основного титрования; их важнейшие характеристики. Теории 
индикаторов. Способы выбора индикатора. Расчет диаграммы равновесий в водном 
растворе метилового оранжевого. Титрование смеси двух кислот, солей многоосновных 
кислот. Применение метода кислотно-основного титрования. 
 Модуль 3. «Осадительное титровние. Комплексонометрия» 
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Осадительное титрование. Теоретические основы метода. Аргентометрия. Способы 
фиксирования точки эквивалентности. Расчет кривых титрования в методах аргентометрии, 
тиоцианатометрии, меркурометрии. Условия применения методов.  

Комплексоны - перспективный класс химических соединений. Комплексонометрия. 
Условия комплексонометрических определений. Условные константы устойчивости. 
Комплексонометрическое титрование. Факторы, влияющие на величину скачка титрования 
в комплексонометрии: концентрация дополнительного лиганда и рН раствора. Расчет 
результатов титрования.  Металлохромные индикаторы. Применение метода для 
определения катионов, и их смесей, анионов, органических соединений. Анализ сплавов. 
Определение жесткости воды. 
Модуль 4. «Окислительно-восстановительное титрование» 
Окислительно-восстановительное титрование. Теоретические основы метода. Эквивалент, 
фактор эквивалентности окислителя и восстановителя. Требования к этим. реакциям. 
Кривые титрования. Факторы, влияющие на величину скачка титрования в редоксиметрии. 
Индикаторы, применяемые в редоксиметрии. Практическое применение методов 
перманганатометрии и иодометрии. Хроматометрия и броматометрия. Приготовление и 
стандартизация титрантов. Условия титрования. Индикаторы. Примеры определений. 
Раздел 2. Физико-химические методы анализа 
Физико-химические методы анализа: спектральные методы анализа, электрохимические 
методы анализа, хроматографический анализ.  
Модуль 5. «Молекулярный спектральный анализ. (Фотометрический анализ. 
Нефелометрия и турбидиметрия)  
Классификация ФХМА, их аналитические характеристики, чувствительность, 
селективность, точность, экспрессность. 

Общая характеристика и классификация спектральных методов анализа. 
Происхождение спектров поглощения в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной 
области спектра. Основные характеристики спектров поглощения. Абсорбционная 
спектроскопия: сущность и особенности наиболее распространенных в аналитической 
практике методов. Фотометрический анализ. Основной закон светопоглощения, оптическая 
плотность, пропускание, молярный коэффициент светопоглощения. Аддитивность 
светопоглощения. Условия соблюдения закона Бугера-Ламберта-Бера. Рассеяние света. 
Уравнение Релея.  Приборы для фотометрии, спектрофотометрии, нефелометрии и 
турбидиметрии. 

Выбор оптимальных условий фотометрического определения. Способы определения 
концентрации. Качественный и количественный анализ. Анализ в видимой, 
ультрафиолетовой и инфракрасной области. Расчеты в фотометрическом анализе. 
Аналитические характеристики фотометрического метода: чувствительность, точность, 
селективность. Применение метода абсорбционной спектроскопии для анализа 
неорганических и органических объектов. 
Модуль 6. «Спектральные методы анализа. (Атомная эмиссионная спектро-скопия. 
Атомно-абсорбционный анализ. Рентгеноспектральные методы анализа. Масс-
спектральный анализ) 

Происхождение атомных спектров излучения и их вид. Особенности аппаратуры. 
Теоретические основы качественного и количественного эмиссионного спектрального 
анализа. Методы определения концентрации. Пламенная эмиссионная спектроскопия. 
Области применения спектральных эмиссионных методов, их аналитические 
характеристики: чувствительность, точность, селективность. 
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Атомно-абсорбционный анализ. Теоретические основы, особенности аппаратуры. 
Количественный анализ, достоинства метода. Сравнительная характеристика эмиссионной 
и абсорбционной атомной спектроскопии. Люминесцентный анализ, его сущность, 
особенности аппаратуры. Качественный и количественный анализ, применение. 
Рентгеноспектральные методы. Рентгенофлуоресцентный анализ. Теоретические основы, 
аппаратура. Основы и методы качественного и количественного анализа; применение 
метода. Масс-спектрометрия. Теоретические основы масс-спектрометрии. Основы 
качественного и количественного анализа, аппаратурное оформление метода. Практическое 
применение методов. 
Модуль 7. «Электрохимические методы анализа» 

Электрохимические методы анализа, их классификация. Электрохимическая 
реакция. Обратимые и необратимые системы, уравнение Нернста. 

Основные узлы приборов для  электрохимических методов анализа: ячейки, 
измерительные устройства, внешние источники тока. Электроды металлические и 
мембранные, их типы и назначение. Индифферентный электролит и его функции. Методы 
нахождения концентрации анализируемого вещества-прямые и косвенные; основные 
приемы и расчет результатов. 

Кондуктометрический анализ: теоретические основы, принцип измерения 
электрической проводимости и устройства для этого. Примеры определений 
кондуктометрическим методом. Возможности и ограничения метода. Высокочастотное 
титрование. 

Потенциометричесий анализ: теоретические основы, принципы измерения Э.Д.С., 
измерительные приборы. Ионоселективные электроды, их устройство и типы. Электродная 
функция, коэффициент селективности, время отклика. Ионометрия: приемы и методы. 
Достоинства и недостатки ионометрии. Потенциометрическое тирование. 
Вольтамперометрия. Полярографический анализ. Теоретические основы и аппаратура. 
Вольтамперная кривая, диффузионный ток, потенциал полуволны. Качественный и 
количественный полярографический анализ. Возможности полярографии и ограничение 
метода. Амперометрическое и биамперометрическое титрование.  
Электроанализ. Законы Фарадея. Кулонометрия прямая и косвенная. Способы измерения 
количества электричества. Кулонометрическое титрование. Особенности 
кулонометрического титрования, достоинства метода. Сравнительная характеристика 
электрохимических методов анализа. 
Модуль 8. « Хроматографические методы анализа» 

Хроматографические методы анализа, их физическая сущность и классификация. 
Молекулярная адсорбционная хроматография. Газовая хроматография. Распределительная 
жидкостная хроматография. Особенности методов, аппаратура, применение. Другие виды 
хроматографических методов: бумажная, тонкослойная, ионообменная, их аналитическое 
применение. 
Формируемые компетенции 

ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы 
химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, 
основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов. 

ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
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ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по 
заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники 
безопасности, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные. 
Образовательные результаты 
Знать: 
природу химической связи и свойства различных классов химических элементов, 
соединений, веществ и материалов; фундаментальные математические, физические, физико-
химические, химические законы; основные методы и средства проведения 
экспериментальных исследований и испытаний с учетом требований техники безопасности. 
Уметь: 
анализировать основные механизмы химических реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире; применять математические, физические, физико-
химические, химические методы для решения задач теоретического и прикладного 
характера; выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные 
исследования, испытания по заданной методике. 
Владеть: 
навыками анализа механизмов химических реакций, протекающих в технологических 
процессах; навыками использования знаний математики, физики и химии при решении 
практических задач; способами обработки и представления полученных данных и оценки 
погрешности результатов измерений. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра аналитической химии 
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Наименование 
дисциплины 

              Безопасность жизнедеятельности (гражданская 
оборона) 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (гражданская оборона)» 
являются: 

 дать  специалистам  теоретические  знания  и  практические  навыки,  необходимые  
для выполнения профессиональных обязанностей с учётом требований, 
предъявляемых гражданской защитой к конкретному виду инженерной 
деятельности; 

 подготовить  к  участию  в  мероприятиях  по  защите  производства  и  ликвидации  
последствий  ЧС, обусловленных авариями, катастрофами,  стихийными бедствиями  
и  применением  современных  средств  поражения. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности (гражданская оборона) относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана и изучается на 2 курсе обучения в объеме 36 
часов (1 ЗЕ). 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности (гражданская оборона) 
реализуются в порядке, установленном организацией. Изучение данной дисциплины 
является обязательной  общепрофессиональной, в которой  соединена тематика бережного 
взаимодействия человека со средой обитания и вопросы защиты от негативных факторов 
чрезвычайных ситуаций. Изучение дисциплины достигается формированием у 
специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями к безопасности и защищённости человека. Реализация этих 
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 
действиям в экстремальных условиях. 
Основное содержание  

Раздел 1. Гражданская  оборона  в  ЧС . 
Роль и задачи ГО в ЧС 
1.Роль и место гражданской обороны в условиях чрезвычайных обстоятельств 
мирового и военного времени. 
2.Общие принципы организационной структуры ГО РФ. 

3.Организация ГО на предприятии химической промышленности (ОНХ) 
ИГХТЦ. 
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного времени.   
Характеристика очагов поражения, возникающих при авариях на радиационно-
опасных объектах. 
1.Краткая характеристика и классификация РОО. 
2.Особенности РЗМ при катастрофе на Чернобыльской АЭС. 
3.Зонирование территории, загрязненной РВ при радиационной аварии  
Характеристика очагов поражения, возникающих при авариях на ХОО. 
1.Краткая характеристика  классификация аварийно химически опасных объектов 
экономики. 
2. Характеристика очага химического поражения и зоны химического заражения 
Чрезвычайные ситуации мирового времени 
1. Основные положения закона о ГО 
2. Задачи ГО мирового времени 
3. Организация ГО на предприятиях химической промышленности и в ИГХТУ 
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4. Аварии на радиационно-опасных объектах и их характеристика 
5.Характеристика очага и зоны химического заражения при авариях на ХОО 
6.Задачи РСЧС и ее организационная структура 
7.Зонирование территорий, загрязненной РВ при радиационной аварии 
Раздел 3. Чрезвычайные  ситуации военного  времени. 
Современные средства поражения и их характеристика 
1.Общие сведения о ядерном оружии 
2. Характеристика поражающих факторов ядерного оружия и защита от них 
3. Перспективные виды оружия 
Характеристика очагов поражения, возникающих при применении  химического и 
биологического оружия (ХО и БО) 
1.Классификация отравляющих веществ 
2.Физические, токсические 
 свойства ОВ, меры первой помощи при поражении 
Раздел 4. Защита  населения  в чрезвычайных ситуациях. 
Средства и способы коллективной защиты, проведенияе эвакуации населения 
1.Принципы и способы защиты населения 
2.Режим защиты населения и производственной деятельности ОЭ в экстремальных 
условиях 
3.Назначение, устройство, классификация защитных сооружений 4.Проведение 
эвакомероприятий 
Применение средств индивидуальной и медицинской защиты  

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 
2. Средства медицинской защиты 

Практическое пользование противогазом ГП-5 
Раздел 5. Терроризм – угроза  обществу. 
Терроризм – угроза  обществу. 

1. Виды терактов. Способы их осуществления. 
2. Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении теракта. 

Учебные фильмы: 
1. Действие при обнаружении взрывных устройств – 10 мин. 

Как вести во время теракта – 20 мин. 
Формируемые компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
Образовательные результаты 
Знать: 
классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; - причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; - принципы организации безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 
Уметь: 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; - выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; - оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению. 
Владеть: 
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 методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; - 
навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра общей химической технологии 
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Наименование 
дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 формирование представлений о вредных и опасных для человека факторах в 
техносфере, качественных и количественных уровнях опасности для 
жизнедеятельности человека;  

 оценка степени опасности трудовой деятельности для обеспечения безопасных 
условий труда и формирование безусловности приоритетов безопасности при 
решении любых инженерных задач; 

 освоение основных методов защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к Блоку 1. Она базируется на результатах изучения дисциплин, 
относящихся к Блоку 1, в том числе: математики, информатики, физики, общей и 
неорганической химии, органической химии, аналитической химии и физико-химических 
методов анализа, правоведения, экологии, физической химии, электротехники и 
электроники, БЖД (ГО). 
Основное содержание  

Раздел 1 Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности. 
Основы физиологии труда. Аттестация рабочих мест.  
  Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек – среда обитания». 
Понятие об опасности как системе. Классификация опасностей по различным признакам. 
Методы оценок степени опасности. Критерии безопасности. Основные положения теории 
риска. Индивидуальный и социальный риск.  Концепция приемлемого риска. Принципы, 
методы и средства обеспечения безопасной деятельности человека.  
        Организационные и правовые основы БЖД. Законодательные акты, система 
стандартов, нормативно-техническая документация по безопасности труда. 
Государственный и общественный надзор и контроль за соблюдением требований 
безопасности и законодательства РФ об охране труда.  

Организационные основы управления за охраной труда на производстве. 
Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Организация и методы 
снижения травмоопасности. Расследование и учет несчастных случаев.   

   Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. 
Характеристика основных форм деятельности человека. Работоспособность человека и ее 
динамика. Физиологические характеристики человека. Классификация условий трудовой 
деятельности. Аттестация рабочих мест. 

Раздел 2. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, 
техносферу и природную среду. Способы и методы защиты от вредных и опасных 
факторов. 

Производственный микроклимат и его влияние на жизнедеятельность человека. 
Теплообмен человека с окружающей средой. Процесс терморегуляции. Гигиеническое 
нормирование  микроклиматических параметров. Методы оценок состояния микроклимата. 
Мероприятия и средства по достижению гигиенических требований к микроклиматическим 
параметрам.  Гигиенические и технические требования к выбору и эксплуатации систем 
вентиляции. Виды вентиляции, их назначение, сравнительная характеристика. Понятие 
воздушного вентиляционного баланса. Расчёт местной и общеобменной систем вентиляции, 
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понятие кратности воздухообмена. Оценка эффективности работы вентиляционных систем. 
Аварийная вентиляция, её назначение и расчёт. Кондиционирование воздуха.  

Понятие токсичности. Виды отравления токсичными веществами; явления 
кумуляции, сенсибилизации и привыкания. Пути поступления химических веществ в 
организм человека. Классификация вредных веществ по характеру их токсического 
воздействия на организм человека. Показатели токсичности (ПДКр.з., ЛД50(ж), ЛД50(к), ЛК50 , 
КВИО, ЗОД, ЗХД) и методы их определения. Классификация вредных веществ по степени 
их токсического воздействия на организм человека. Гигиеническое нормирование 
допустимого уровня загрязнения воздуха вредными веществами. Нормативные показатели: 
ПДК, ВДК, ОБУВ; методы их установления. Факторы, определяющие воздействие вредных 
веществ на организм человека. Типы совместного действия вредных веществ. 
Запылённость; факторы, определяющие степень токсического воздействия пыли на 
организм человека. Степень опасности  влияния на человека пыли фиброгенного действия. 
Методы и периодичность контроля  чистоты воздуха производственных помещений. Оценка 
условий труда по уровню загрязнения воздуха рабочей зоны токсичными веществами и 
аэрозолями. Понятия пылевой и контрольной пылевой нагрузок на органы дыхания. 
Мероприятия по обеспечению безопасных условий работы с токсичными, агрессивными и 
пылящими веществами и материалами. Первая помощь при химических ожогах и 
отравлениях вредными веществами. 

Понятие о шуме, инфра- и ультра- звуках, источниках их возникновения. Основные 
характеристики  шума. Классификации шумов: по происхождению, характеру спектра, 
частоте, временным характеристикам. Гигиенические  допустимые нормы воздействия 
шума, УЗ и ИЗ на работающих.  Возможные последствия воздействия акустических 
излучений на организм человека. Оценка условий труда по акустическому излучению. 
Средства и методы защиты от шума (звукоизоляция, звукопоглощение и др.) 

Вибрация: понятие, основные параметры.  Характеристика видов вибрации. 
Возможные последствия воздействия вибрации на организм человека, технологическое 
оборудование и строительные конструкции. Гигиенические  допустимые нормы воздействия 
вибрации на работающих. Средства и методы защиты от вибрации. 

Электрический ток. Виды воздействия электрического тока на организм человека. 
Факторы, определяющие опасность поражения человека электрическим током. 
Классификация помещений по степени возможного поражения людей электрическим 
током. Анализ поражения электрическим током в сетях с изолированной и заземленной 
нейтралью. Виды поражений в зоне растекания тока в грунте. Технические способы и 
средства защиты от поражения электрическим током: изоляция токоведущих частей, 
заземление, зануление, защитное отключение и т.д. Первая помощь при поражении 
электрическим током. 

Статическое электричество. Условия генерации и рассеивания электростатических 
зарядов. Виды материалов по способности накапливать статическое электричество. 
Опасность статического электричества. Нормирование уровней напряжённости 
электростатических полей. Методы и технические средства защиты от статического 
электричества.  

Электромагнитные излучения видимого, УФ- и ИК- диапазонов. Производственное 
освещение. Основные светотехнические характеристики. Естественное, искусственное и 
совмещённое освещение; нормирование, расчёт и конструктивное исполнение. Виды 
освещения по функциональному назначению. Контроль уровня освещения рабочих мест. 
Оценка условий труда по фактору «световая среда». 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  18.03.01– Химическая технология, 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ – Химия полимеров медико-биологического назначения 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА 

 

 

Источники возникновения УФ- и ИК- излучений; воздействие излучений на живые 
организмы. Основные характеристики. Нормы допустимого уровня облучения работающих. 
Мероприятия по снижению отрицательного воздействия УФ- и ИК- излучений. 

Электромагнитные поля промышленных токов и радиочастот. Источники; 
биологическое воздействие; нормирование. Защита от ЭМИ. Безопасность работы на 
компьютере. 

Виды ионизирующих излучений. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
Понятие о дозах ионизирующих излучений. Нормы радиационной безопасности и 
дозиметрический контроль. Защита персонала при работе с источниками ионизирующих 
излучений.  

Раздел 3.Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка степени пожарной 
безопасности технологических процессов. Основы пожарной профилактики на 
производстве. Методы и средства тушения пожаров. 

Понятия о чрезвычайных ситуациях и их классификация. Оценка чрезвычайных 
ситуаций и прогнозирование их последствий. Защита населения и территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Взрыв и пожар - как наиболее часто встречающиеся чрезвычайные происшествия. 
Виды горения. Опасные факторы пожара и взрыва. Показатели пожаро- и взрывоопасности 
веществ и материалов, их применение в зависимости от агрегатного состояния вещества. 
Влияние различных факторов на значения показателей. Экспериментальные и расчётные 
методы их определения.  Горение и взрывы пылевоздушных смесей. Понятие о 
самовозгорании и требование пожарной безопасности совместного хранения веществ и 
материалов. Пожарная профилактика: исключение источника воспламенения, исключение 
горючей среды, техническая и конструктивная защита, пожарно-техническая и 
организационная защита. Классификация помещений по взрывоопасным и пожароопасным 
зонам. Понятие о категориях, группах взрывоопасных смесей. Выбор и маркировка 
электрооборудования, используемого во взрыво- и пожароопасных зонах. Молниезащита 
зданий. Категорирование производственных помещений и зданий по 
взрывопожароопасности. Возгораемость и огнестойкость строительных конструкций. 
Мероприятия по предупреждению распространения пламени при возникновении очага 
пожара. Условия необходимые для предотвращения пожара, огнетушащие составы и 
средства. 

 
Формируемые компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по 
заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники 
безопасности, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные. 

 
Образовательные результаты 
Знать: 
классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; - причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций; - принципы организации безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации; основные методы 
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и средства проведения экспериментальных исследований и испытаний с учетом требований 
техники безопасности 
. 
Уметь: 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; - выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; - оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению; выбирать способы и 
средства измерений и проводить экспериментальные исследования, испытания по заданной 
методике. 
Владеть: 
методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;  навыками 
по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами 
обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов 
измерений. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра общей химической технологии 
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Наименование 
дисциплины Иностранный язык 

(английский язык) 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является владение иностранным 
языком как обязательным компонентом профессиональной подготовки современного 
специалиста любого профиля.  Изучение иностранного языка носит коммуникативно-
ориентированный характер. Языковой материал рассматривается как средство реализации 
речевого общения, а при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный 
подход. Достижение практических целей осуществляется в аспекте гуманизации и 
гуманитаризации образования и означает расширение кругозора студентов, повышение 
уровня их общей культуры, формирование уважительного отношения к духовным 
ценностям других народов и культур, то есть,  через раскрытие воспитательного и 
образовательного потенциала дисциплины «Иностранный язык». 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 дисциплинам (базовый уровень). 
Дисциплина «Иностранный язык» является междисциплинарной, поскольку результаты ее изучения 
и сформированные в ходе изучения навыки помогут в формировании общекультурных, 
профессиональных и научно-исследовательских навыков на всех этапах обучения 
Основное содержание  
Раздел 1 Корректировочный курс. About myself.  
Some of conversational formulae. 
Grammar: Parts of speech. Sentence structure Active voice. 
Text: Properties of Water. 
Раздел 2. Our university. 
Some of conversational formulae. 
Grammar: The Passive voice. Ways of translating Passive with English transitive verbs into 
Russian. 
Text: Hydrogen Peroxide. 
Раздел 3. Ivanovo. My native town (city). 
Some of conversational formulae. 
Grammar: The Passive voice. 
Text: Oxides of Nitrogen. 
Раздел 4. Страноведение. Россия. Russian Federation. 
The state system of Russian Federation. Geography and economics. 
Grammar: Passive voice. Modal verbs and the equivalents. Verbs “to be”; “to have”. 
Text: Purification of Water; Water (для самостоятельной подготовки). 
Раздел 5. Moscow. Moscow’s places of interest. 
Some of conversational formulae. 
Grammar: Participles. Forms, functions, ways of translating into Russian. 
Text: Sodium 
Раздел 6. Страноведение страны изучаемого языка. Great Britain. 
Geographical position and economy. Political system, customs and traditions. Sports. 
Grammar: Absolute participle construction. 
Text: Nitric Oxide, NO.  
 Раздел 7. London. 
London’s places of interest. Interesting facts about the country 
Grammar: Gerund. Construction with Gerund. 
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Text: Classification of inorganic compounds. 
Grammar: Revision of grammar. 
Text: Liquids. Potassium. Sulfur Dioxide. Reactions with Oxygen. Silicon (for supplementary 
reading). 
Раздел 8. The United States of America. 
Geography and economy. Political system. 
Grammar: 1. the Subjunctive mood. 2. whether. 
Text: Nature of Polymeric Materials. 
Раздел 9. Cities of the USA.  
Washington D.C., New-York, famous people of America. 
Grammar: 1. the Infinitive forms and their Construction. 2. review of the Adverbs. 
Text: Man-Made Elements. 
Grammar: 1. the Objective Infinitive Construction. 2. the use of much. 
Text: Laser Light. 
Раздел 10. Моя будущая профессия. Chemical laboratory. 
Description of the laboratory and apparatuses. Experiments carried out in the laboratory. 
Measurements in chemistry. 
Grammar: 1. the Subjective Infinitive construction. 2. review of the ing-forms. 
Text: Mercury in the Environment. 
Grammar: 1. review of the Infinitive. 2. the use of once. 3. review of only, the only, for. 
Формируемые компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Образовательные результаты 
Знать: 
принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном 
языках; - правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации; 
закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и 
навыки делового общения на русском и иностранном языках; понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах.   
Владеть: 
 навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; 
- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках; - методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском 
и иностранном языках; простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; - 
навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм 
поведения. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра иностранных языков и лингвистики 
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Наименование 
дисциплины Иностранный язык 

(немецкий язык) 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является владение иностранным 
языком как обязательным компонентом профессиональной подготовки современного 
специалиста любого профиля.  Изучение иностранного языка носит коммуникативно-
ориентированный характер. Языковой материал рассматривается как средство реализации 
речевого общения, а при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный 
подход. Достижение практических целей осуществляется в аспекте гуманизации и 
гуманитаризации образования и означает расширение кругозора студентов, повышение 
уровня их общей культуры, формирование уважительного отношения к духовным 
ценностям других народов и культур, то есть,  через раскрытие воспитательного и 
образовательного потенциала дисциплины «Иностранный язык». 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 дисциплинам (базовый уровень). 
Дисциплина «Иностранный язык» является междисциплинарной, поскольку результаты ее изучения 
и сформированные в ходе изучения навыки помогут в формировании общекультурных, 
профессиональных и научно-исследовательских навыков на всех этапах обучения. 
Основное содержание  
Раздел 1. Корректировочный курс. Mein Lebenslauf. 
Изучение лексики, обсуждение темы, работа в парах (диалог), составление плана по теме, 
составление резюме. 
     Grammatik: Личные, притяжательные, указательные, возвратные, относительные, 
вопросительные, неопределенные и отрицательные местоимения. Неопределенно-личное 
местоимение man и безличное местоимение es. 
     Text: Chemie und ihre Einteilung 
 Раздел 2. Unsere Universität, das Studium. 

Изучение лексики, подбор материала, обсуждение темы, составление диалога, поиск 
материала в интернете, обобщение собранного материала, составление плана по теме, 
составление темы. 
     Grammatik: Склонение существительных. Образование множественного числа 
существительных. Простое предложение, нераспространенное и распространенное. Порядок 
слов в простом предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Простое 
распространенное предложение с однородными членами. 
     Text: Einfache und zusammengesetzte Stoffe.  
Раздел 3 Die Stadt Iwanowo (Meine Heimatstadt). 
     Изучение лексики, подбор материала, работа с фотографиями, составление диалога, 
поиск материала в интернете, обобщение материала, составление плана по теме, составление 
темы. 
     Grammatik: Понятие о личных и неличных формах глагола. Слабые и сильные глаголы. 
Основные формы глагола. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 
Управление глаголов. Вспомогательные глаголы. Глагольные сказуемые, простые и 
сложные. Именное сказуемое, употребление глагола-связки в именном сказуемом. 
Основные виды глаголов-связок. Способы выражения именной части сказуемого. Место 
сказуемого в предложении. 
     Text: Reaktionen. 
Раздел 4. Страноведение. Россия. Russische Föderation.  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  18.03.01– Химическая технология, 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ – Химия полимеров медико-биологического назначения 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ 
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА 

 

 

     Geographie und Wirtschaft, politische Lage der russischen Föderation. 
     Grammatik: Модальные глаголы. Спряжение в Präsens и Präteritum. Спряжение глагола во 
всех временах актива. Употребление временных форм в современном немецком языке. 
     Text: Chemische Verbindung und physikalisches Gemisch. 
Раздел 5. Moskau – die Hauptstadt Russlands  

Изучение лексики, подбор материала, работа со слайдами, составление диалога, 
поиск материала в интернете, обобщение материала, составление плана по теме, составление 
темы. 
     Grammatik: Количественные, порядковые, дробные. Склонение порядковых 
числительных. Образование, употребление и перевод временных форм пассива. 
     Text: Säuren, Basen und Salze. 
Раздел 6. Страноведение страны изучаемого языка. Deutschsprachige Länder. 
Geographie und Wirtschaft, politische Lage             Grammatik: Сложносочиненное предложение. 
Союзное и бессоюзное сочинение. Порядок слов в сложносочиненном предложении. 
Сочинительные и подчинительные союзы. Парные союзы. Сложноподчиненное 
предложение. Главное и придаточное предложения. Подчинение при помощи союзов и 
союзных слов. Бессоюзное подчинение. Виды придаточных предложений. 
     Text: Katalyse. 
 Раздел 7. Deutschland  

Изучение лексики, подбор материала, распределение по группам, определение 
подтем для каждой группы, работа с фотографиями, составление диалога, поиск материала 
в интернете, обобщение материала, составление плана по теме, составление темы. 
     Grammatik: Инфинитив. Выражение долженствования и возможности при помощи 
глагольных конструкций типа: haben, sein (brauchen, scheinen) + zu + Infinitiv. 
     Text: Ionenbindung. 
      Grammar: Инфинитив. Инфинитивные группы и инфинитивные обороты. 
      Text: Theorie des Atombaus. (для самостоятельной подготовки). 
Раздел 8 Die Hauptstadt Berlin. 

Изучение лексики, подбор материала, работа с фотографиями, составление диалога, 
поиск материала в интернете, обобщение материала, составление плана по теме, составление 
темы. 
     Grammatik: Неличные формы глагола: Partizip I и Partizip II, их образование, 
употребление и перевод.  
     Text: Eigenschaften des Aluminiums. 
Раздел 9. Bundesländer der BRD. 
Bekannteste Städte und Industriezweige der BRD  
     Grammatik: Согласуемое и несогласуемое определение. Место определения в 
предложении по отношению к определяемому слову. Распространенное определение. 
      Text: Sauerstoff. 
     Grammatik: Обособленный причастный оборот. 
     Text: Aus der Geschichte der chemischen Entdeckungen. 
Раздел 10. Моя будущая профессия. Arbeit im Chemielabor. 
Изучение лексики, подбор материала, экскурсия в лабораторию, сбор материала, обобщение 
материала, составление плана по теме, составление темы. 
     Grammatik: Указательные местоимения как замена существительных. 
     Text: Verbindungen des Schwefels. 
     Grammatik: конъюнктив. Обучение  аннотированию и реферированию оригинальных 
специальных статей. 
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Формируемые компетенции 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
Образовательные результаты 
Знать: 
принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном 
языках; - правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации; 
закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и 
навыки делового общения на русском и иностранном языках; понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах.   
Владеть: 
 навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; 
- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках; - методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском 
и иностранном языках; простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; - 
навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм 
поведения. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра иностранных языков и лингвистики 
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Наименование 
дисциплины Иностранный язык 

(французский язык) 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является владение иностранным 
языком как обязательным компонентом профессиональной подготовки современного 
специалиста любого профиля.  Изучение иностранного языка носит коммуникативно-
ориентированный характер. Языковой материал рассматривается как средство реализации 
речевого общения, а при его отборе осуществляется функционально-коммуникативный 
подход. Достижение практических целей осуществляется в аспекте гуманизации и 
гуманитаризации образования и означает расширение кругозора студентов, повышение 
уровня их общей культуры, формирование уважительного отношения к духовным 
ценностям других народов и культур, то есть,  через раскрытие воспитательного и 
образовательного потенциала дисциплины «Иностранный язык». 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Блоку 1 дисциплинам (базовый уровень). 
Дисциплина «Иностранный язык» является междисциплинарной, поскольку результаты ее изучения 
и сформированные в ходе изучения навыки помогут в формировании общекультурных, 
профессиональных и научно-исследовательских навыков на всех этапах обучения. 
Основное содержание  
Раздел 1. Корректировочный курс. Ma famille.  
Présentation. Connaissance. Rencontres. 
Grammar: La composition de la phrase simple. Pronoms personnels et relatifs. Présent de 
l’Indicatif. 
Text: Qu’est-ce que la chimie? 
 Раздел 2. Notre Université. Université Technologique de chimie. 
Relations. Communication. 
Grammaire: Passé composé, Imparfait, Plus-que-parfait. Locution ne…que. 
Texte: Eau 
Раздел 3 Ivanovo. Ma ville natale.  
     Contact en personne. 
Grammaire: Futur simple.Temps immédiats. Degrés de comparaison. 
Texte: Hydrogène.   
Раздел 4. Страноведение. Россия. Russie.  
La Fédération de Russie, sa géographie, économie et politique. 
Grammaire: Pronoms-adverbes  en, y. Adjectifs et pronoms demonstratifs. 
Texte: Oxygène. 
Раздел 5. Moscou. 
    Les curiosités de la ville de Moscou. 
Grammaire: Participes. Forme passive du verbe.  
Texte: Structure des atoms.  
Раздел 6. Страноведение страны изучаемого языка.  
La géographie, économie et politique de la France. 
Grammaire: Conditionnel présent et passé. 
Texte: Fonction sel France.   
Раздел 7. Les villes et les provinces françaises. 
Les curiosités et l’histoire de certaines villes de la France. 
Grammaire: Gérondif. Proposition participe. 
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Texte: Oxydation et réduction. 
Раздел 8 Enseignement en France.  
    Le système de l’enseignement supérieure en France. 
Grammaire: Infinitif présent et passé. 
Texte: Les halogènes.   
Раздел 9. Paris. 
Les curiosités et l’histoire de la ville de Paris. 
Grammaire: Subjonctif présent. 
Texte:Définition des équilibres. 
Раздел 10. Моя будущая профессия. Le laboratoire. 
Description du laboratoire de la chimie analytique et de physique.  
Grammaire: Subjonctif passé. 
Texte: Hydrolyse. 
Формируемые компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Образовательные результаты 
Знать: 
принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном 
языках; - правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации; 
закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и 
навыки делового общения на русском и иностранном языках; понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах.   
Владеть: 
 навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; 
- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках; - методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском 
и иностранном языках; простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; - 
навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм 
поведения. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра иностранных языков и лингвистики 
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Наименование 
дисциплины Инженерная графика 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Инженерная графика» являются теоретическое 

освоение основных разделов курса, выработка знаний и навыков, необходимых обучаемым 
для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и 
технической документации производства. Изучение дисциплины позволяет заложить 
основы для профессиональной подготовки будущего специалиста, благодаря которой 
выпускник сможет свободно ориентироваться в общетехнических вопросах и практической 
работе. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инженерная графика» представляет собой дисциплину базовой части 
блока 1. Дисциплина базируется на положениях геометрии и информатики,  на 
теоретических положениях курса начертательной геометрии, нормативных документах и 
государственных стандартах ЕСКД.  

Дисциплина «Инженерная графика» является начальной базой графической подготовки 
обучающихся, продолжающейся при изучении дисциплин – прикладная механика, процессы 
и аппараты химической технологии, основы проектирования и оборудование, при курсовом 
и дипломном проектировании, способствует более глубокому усвоению вышеуказанных 
дисциплин и повышению технической грамотности будущих специалистов.  
Основное содержание  
Раздел 1. Общие правила выполнения чертежей. 
Задачи изучения дисциплины. Рекомендуемая литература. Чертежные принадлежности. 
Форматы. Основная надпись. Масштабы. Линии. Шрифты. Обозначения материалов. 
Основные правила нанесения размеров на чертежах. 
Раздел 2. Основы начертательной геометрии  
Ортогональное проецирование. Ортогональное проецирование точки. Проекции прямой 
линии. Плоскость. Прямая и точка в плоскости. Проецирование простых геометрических 
тел: призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара, тора. Проекции точек, лежащих на 
поверхности простых геометрических тел. Анализ геометрической формы деталей. 
Раздел 3. Инженерная графика. 
Изображения. Общие правила построения изображений (по ГОСТ 2.305-68**). Виды. 
Разрезы. Сечения. Выносные элементы. Условности и упрощения при построении 
изображений. 
Резьбы и крепежные детали. Общие сведения о резьбах. Классификация, основные типы и 
параметры резьб. Изображение резьб. Виды резьб и их условное обозначение. 
Конструктивные элементы резьбовых соединений (сбеги, надрезы, проточки, фаски). 
Крепежные детали. Упрощенные и условные изображения стандартных крепежных деталей. 
Раздел 4. Основные виды конструкторских документов 
Выполнение чертежей и эскизов деталей. Стадии работы над чертежом (эскизом) детали. 
Объем изображений и порядок их выполнения. Простановка размеров и знаков 
шероховатости на чертежах деталей. 
Конструкторская документация, разрабатываемая на выполнение сборочных операций. 
Спецификация (основной конструкторский документ). Сборочный чертеж. 
Стадии разработки, виды и комплектность конструкторской документации. Схема деления 
изделий на составные части (по ГОСТ .1301-74). Обозначение составных частей изделий и 
конструкторских документов. 
Раздел 5. Введение в компьютерную графику .  
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Понятие о компьютерной графике: геометрическое моделирование и его задачи, 
графические объекты, примитивы и их атрибуты. Общие сведения о графических системах.  
Применение интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей, решение задач геометрического моделирования на примере 
системы Компас. 
Основные элементы интерфейса. Общие указания по работе c системой. Использование 
системы помощи. Создание и просмотр чертежа. Настройка документа. Завершение сеанса. 
Настройка цветовой гаммы. Создание нового вида. Виды и слои. Ввод параметров. Создание 
геометрических примитивов по сетке. Простановка размеров. Штриховка областей. 
Привязки глобальные, локальные, клавиатурные. Вспомогательные построения. 
Выравнивание, фаска, скругление, симметрия. Геометрический калькулятор, измерения. 
Текстовые надписи на чертеже. 
Заполнение основной надписи. Вывод чертежа на печать (принтер). Выделение, удаление и 
восстановление объектов. Редактирование изображений. Увеличение, уменьшение и 
перемещение изображений. Масштабы. Построение изображений типовых деталей (деталей 
типа «плоский контур», деталей токарной группы, корпусных и т.д.) и сборочных единиц. 
 
Формируемые компетенции 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 

 
Образовательные результаты 
Знать: 
методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере профессиональной деятельности; - метод системного 
анализа; фундаментальные математические, физические, физико-химические, химические 
законы. 
Уметь: 
применять методики поиска, сбора и обработки информации; - осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из разных источников; - применять системный 
подход для решения поставленных задач; применять математические, физические, физико-
химические, химические методы для решения задач теоретического и прикладного 
характера. 
Владеть: 
 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; - 
методикой системного подхода для решения поставленных задач; навыками использования 
знаний математики, физики и химии при решении практических задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра технологических машин и оборудования 
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Наименование 
дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются: 

 получение студентами необходимых знаний в области современных компьютерных 
технологий, применяемых при решении профессиональных задач; 

 освоение студентами теоретических и практических основ использования 
современных прикладных программных средств общего и специального назначения; 

 формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков владения 
компьютерными технологиями для решения широкого круга задач в области химии и 
химической технологии. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Информационные технологии входит в Блок 1 подготовки бакалавра по 
направлению 18.03.01 «Химическая технология». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами и 
частями ООП выражается в следующем. 

Дисциплине Информационные технологии предшествуют следующие предметы 
математического и естественно-научного содержания, необходимые при изучении данной 
дисциплины: Математика, Информатика. 
Основное содержание  
Раздел 1. Общие сведения об информационных технологиях. 
Понятие «технология» и «информационная технология». Появление и развитие 
информационных технологий. Технические достижения, составляющие основу 
современных информационных технологий. Области использования информационных 
технологий в химической науке и промышленности. Классификация программного 
обеспечения ПК. Назначение системного программного обеспечения. Современные 
операционные системы. Назначение прикладного программного обеспечения. 
Классификация ППП. Понятие о математическом моделировании. Этапы математического 
моделирования. Подходы к разработке математического описания химико-
технологического процесса. 
Раздел 2 Статистический анализ данных на компьютере. 
Корреляционный анализ данных на компьютере. Постановка задачи регрессионного анализа 
данных.  МНК оценки коэффициентов регрессии и проверка их значимости. Проверка 
адекватности регрессии. Интерпретация результатов моделирования. Статистические 
пакеты. Общая характеристика пакета STATISTICA.   
Раздел 3. Математическое планирование эксперимента. 
Назначение и классификация методов планирования экспериментов. Полный факторный 
план. Экстремальное планирование на примере последовательного симплекс- плана. 
Раздел 4 Имитационное моделирование на компьютере. 
Принципы разработки детерминированных математических моделей химико-
технологических процессов. Математическая модель кинетики химической реакции. 
Назначение имитационного моделирования.  Система MATLAB и пакеты расширения. 
Пакет визуального моделирования SIMULINK. 
Раздел 5. Информационный процесс накопления данных. 
Назначение информационного процесса накопления данных. Модели данных. Выбор 
хранимых данных. Базы данных. Реляционная модель баз данных. Назначение и типы СУБД. 
Технология работы в ACCESS. 
Формируемые компетенции 
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УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
Образовательные результаты 
Знать: 
методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере профессиональной деятельности; - метод системного 
анализа; фундаментальные математические, физические, физико-химические, химические 
законы. 
Уметь: 
применять методики поиска, сбора и обработки информации; - осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из разных источников; - применять системный 
подход для решения поставленных задач; применять математические, физические, физико-
химические, химические методы для решения задач теоретического и прикладного 
характера. 
Владеть: 
 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; - 
методикой системного подхода для решения поставленных задач; навыками использования 
знаний математики, физики и химии при решении практических задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики 
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Наименование 
дисциплины ИНФОРМАТИКА 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 

 Получение студентами комплексного представления о современных компьютерных 
технологиях.  

 Освоение студентами теоретических и практических основ информационных 
технологий. 

 Формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков владения 
компьютерными технологиями. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Информатика входит в базовую часть дисциплин Блока 1 подготовки 
бакалавра по направлению «18.03.01 «Химическая технология». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами и 
частями ООП выражается в следующем. 

Для освоения данной дисциплины никаких предварительных специальных знаний, 
выходящих за пределы программы средней школы, от студентов не требуется. 

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении 
дисциплины Информационные технологии. 
Основное содержание  
Раздел 1. Общие характеристики информационных процессов. 
Общее представление об информации. Техническая и социальная информация. Понятие 
носителя информации, сигналы. Формы представления и передачи информации. 
Аналоговая и цифровая обработка, компьютерная обработка. Понятие о кодировании 
информации. Информационные процессы. Сбор, обработка данных, передача и хранение 
данных.  
Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных 
технологий 
Понятие архитектуры компьютера. История развития и эволюция компьютеров. Состав 
технических средств компьютерной системы. Центральный процессор, оперативная память, 
системная магистраль, внешние устройства (внешняя память, устройства ввода/вывода). 
Базовые устройства. 
Современный компьютер как совокупность аппаратных и программных средств. Программа 
как последовательность действий компьютера. Понятие о машинном языке. Иерархия 
программных средств. BIOS, операционная система, прикладные программы. Примеры 
прикладных программных продуктов и систем. Системы редактирования и подготовки 
документов. Редакторы текстов и редакторы формул. Графические редакторы. Электронные 
таблицы. Средства подготовки презентаций. СУБД. 
Раздел 3. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого 
уровня. 
Значение алгоритмизации и программирования при решении задач в профессиональной 
области. Понятие алгоритма. Визуализация алгоритмов и блок-схемы. Формализация блок-
схем. Линейные, разветвленные и цикличные алгоритмы. Вложенные и параллельные 
алгоритмы. 
Понятие языка высокого уровня. Синтаксис и семантика. Элементы и структуры данных, 
алфавит, имена, выражения, операции, операторы, структуры программ, аппарат 
подпрограмм. Элементы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня. 
Реализация простейших алгоритмов (упорядочение, отбор, сортировка и т.д.). 
Раздел 4 Модели решения вычислительных задач. 
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Понятие модели, компьютерные представления переменных и отношений. Классификация 
моделей и решаемых на их базе задач. Принципы работы численных методов, взаимосвязи 
между моделями и методами, понятие вычислительной схемы. Дискретизация непрерывных 
моделей. Решение задач, описываемых дифференциальными уравнениями. 
Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Локальные и глобальные сети ЭВМ, основные характеристики и тенденции развития. 
Соединение пользователей и баз данных с помощью линий связи. Понятие 
телекоммуникации. Сетевые протоколы, интерфейс пользователя. Работа в глобальной сети 
Internet, использование электронной почты, методов доступа FTP, WWW и др. Работа с 
WWW браузерами. Прикладные возможности телеинформационных систем: электронная 
почта. Электронные доски объявлений (BBS), телеконференции, передача формализованной 
информации, доступ к удаленным базам данных, экстерриториальная организация 
совместных работ. 
Раздел 6. Основы защиты информации. 
Информационная безопасность (ИБ) и ее составляющие. Угрозы безопасности информации 
и их классификация. Основные виды защищаемой информации. Система органов 
обеспечения ИБ в РФ. Административно-правовая и уголовная ответственность в 
информационной сфере. Защита от несанкционированного вмешательства в 
информационные процессы. Организационные меры, инженерно-технические и иные 
методы защиты информации. Защита информации в локальных компьютерных сетях, 
антивирусная защита. Специфика обработки конфиденциальной информации в 
компьютерных системах. 
Формируемые компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности 
Образовательные результаты 
Знать: 
методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере профессиональной деятельности; - метод системного 
анализа; фундаментальные математические, физические, физико-химические, химические 
законы. 
Уметь: 
применять методики поиска, сбора и обработки информации; - осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из разных источников; - применять системный 
подход для решения поставленных задач; применять математические, физические, физико-
химические, химические методы для решения задач теоретического и прикладного 
характера. 
Владеть: 
 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; - 
методикой системного подхода для решения поставленных задач; навыками использования 
знаний математики, физики и химии при решении практических задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики 
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Наименование 
дисциплины История (история России, всеобщая история) 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» являются 
сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к Блоку 1 
(обязательная часть). ООП бакалавриата по всем негуманитарным направлениям, 
выстраивается на основе междисциплинарной связи с такими дисциплинами как 
«Философия», «Культурология» «Правоведение» и др. 

Базовые знания, умения, навыки связаны с результатами довузовского образования и 
усваиваются в ходе изучения таких дисциплин, как «История», «Обществознание», 
«Литература», «География» и др.  
Основное содержание  
Раздел 1. История как наука. История России и всеобщая история. 
 Место истории в системе гуманитарных наук. Сущность, формы, функции исторического 
знания. Теория и методология исторической науки. Понятие исторического источника. 
Классификация исторических источников: письменные, устные, вещественные, аудио-
визуальные, изобразительные.  
Периодизация всеобщей истории. Место истории России в мировом историческом процессе. 
Раздел 2. Европа на рубеже Античности и Средневековья (V-VIII вв.)  
Падение Западной Римской империи под ударами германских племен и возникновение 
«варварских» государств. Два центра силы: Византийская империя и Империя Карла 
Великого. Происхождение и расселение славян. Славянский мир в VI – VIII вв. 
Общественный строй, хозяйственная жизнь и религия восточных славян. Восточные славяне 
и их соседи (финно-угры, булгары, хазары, византийцы, западные славяне, викинги). 
Раздел 3. Древняя Русь и Средневековая Европа (IX-XV) вв.) 
Древняя Русь и Средневековые государства Европы: сходства и отличия в развитии 
социальных и политических институтов (феодализм). 
Возникновение, развитие и распад Древнерусского государства. Период раздробленности. 
Экспансия на Русь с Запада в XIII веке. Ответ Александра Невского. Рождение и экспансия 
монгольской кочевой империи. Русские земли и Ордынское иго.  
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы и возникновение единого 
Российского государства. Политическая система времени Ивана III. «Государь всея Руси»: 
изменение статуса великокняжеской власти, проблема влияния византийской традиции на 
тип политической власти на Руси.   Идея «Москва – III Рим» и ее историко-культурное 
значение. 
Раздел 4. Московская Русь и мир на рубеже Средневековья и Нового времени (XVI в.) 
Западная цивилизация между Средневековьем и Новым временем: централизованные 
государства, «военная революция», возникновение первых мануфактур, великие 
географические открытия, Возрождение и Реформация.  
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Централизация и расширение территории Единого Российского государства. Опричнина 
Ивана IV. «Московия» глазами иностранных путешественников. 
Раздел 5. Россия и мир в Новое время (XVII-XIX вв.) 
Новоевропейская цивилизация: основные черты и особенности: капитализм, научная 
революция, секуляризация мировоззрения и повседневной жизни (эпоха Просвещения). 
Зарождение, развитие и расцвет колониальной системы. Абсолютизм и Великая 
Французская революция как знаковое событие эпохи. Промышленный переворот и его 
социальные последствия 
Кризис Российского государства на рубеже XVI-XVII в.: Смутное время. Первые цари из 
династии Романовых. Освоение Сибири (С. Дежнёв, Е. Хабаров). Первые шаги по 
европеизации и модернизации страны.  
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления 
«европеизации» страны. Отечественная историография о проблеме закономерности, 
преемственности и прогрессивности петровских реформ. 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 
абсолютизм». «Уложенная комиссия». Новый юридический статус дворянства. Рост 
социальной поляризации, обособленности социальных слоев. «Новая порода людей». 
Россия и Европа в XVIII веке. Северная война. Русско-турецкие войны. Разделы Польши. 
Изменение геополитического положения и международного статуса Российской империи.  
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  
История России XIX века: внутренняя и внешняя политика. Сущность и судьба 
реформаторского курса Александра I. проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 
Отечественная война 1812 года и рост национального самосознания. Декабристы: люди и 
идеи.  
Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.  
Внутренняя политика Николая I и европейские революции.  
Крестьянский вопрос в России: сущность, этапы решения, последствия.  
Крымская война: причины, ход, последствия. 
Реформы Александра II: сущность, этапы и противоречивые результаты. Особенности 
развития России в пореформенный период. «Индустриализация по Витте».  
Раздел 6. Россия и мир в Новейшее время (XX-начало XXI вв.) 
Новейшее время: основные тенденции и особенности.  
Ведущие мировые державы на рубеже XIX – XX вв. и колониальная система. Войны за 
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: объективная потребность 
индустриальной модернизации России. Дискуссии историков и современников об основных 
направлениях модернизации. «Асинхронный» тип развития России и его влияние на 
характер преобразований.  
Русская деревня в начале века. Реформы П.А. Столыпина: причины, суть, последствия. 
Первая российская революция. Изменения в политической системе. Государственная Дума. 
Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 
Культурные контрасты рубежа XIX – XX веков как фактор социальных революций в России. 
Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 
Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. Участие России в Первой 
мировой войне. Герои Первой мировой войны. Влияние войны на приближение 
общенационального кризиса. Россия в 1917 году. Февральская революция. Причины и 
последствия образования Двоевластия. Альтернативы общественного развития России. 
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Общенациональный кризис осени 1917 года. Причины прихода к власти партии 
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 
Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 
политическая деятельность, лидеры. 
Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 1920-х 
гг. Переход от военного коммунизма к нэпу.  
Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Структура 
режима власти в 1930-е гг. Сращивание партийных и государственных структур. Советы. 
Карательные органы. Массовые репрессии. 
Экономические основы советского политического режима. ГУЛАГ как структурное 
подразделение советской экономической системы. Форсированная индустриализация: 
предпосылки, источники накопления, методы, темпы. Сплошная коллективизация. Итоги и 
цена «наступления социализма по всему фронту». 
«Культурная революция» в СССР и формирование «советского человека». «Новый 
культурный герой» в художественных шедеврах «соцреализма». Проблема массовой 
поддержки советского режима в СССР. Советская власть и интеллигенция.  
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический 
кризис 1929 г. и «великая депрессия». Приход фашистов к власти в Германии. «Новый курс» 
Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  
Советская внешняя политика накануне Второй мировой войны. Современные споры о 
международном кризисе –  
1939-1941 гг.  
СССР во Второй мировой (1939-1945 гг.) и Великой Отечественной войне (1941 –1945 гг.). 
Антигитлеровская коалиция. Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. 
Причины отступления Красной Армии в начальный период войны. Перестройка органов 
государственной власти в годы Великой отечественно войны. Социально-экономическая 
система СССР в годы ВОВ. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. 
Причины и цена Победы. 
Культура СССР в годы войны. Система ценностей советского человека и ее изменения в 
период Великой Отечественной войны. 
Восстановление СССР после Великой Отечественной войны и выбор путей экономического 
и социального развития. . Власть, идеология и культура в 1946-1953 гг. 
СССР и мир в послевоенные годы. Рождение биполярного мира и начало «холодной войны». 
Создание НАТО. Рождение общества массового потребления на Западе. 

Власть и общество в первое «послесталинское десятилетие». Противоречивый характер 
десталинизации советского общества в 1953-1964 гг. Реформаторские поиски в 
советском руководстве.  «Оттепель» в духовной жизни страны. «Шестидесятники».  

Смена власти и политического курса в 1964 г. Нарастание кризисных явлений в 
политической и социально-экономической жизни общества. Предпосылки и пределы 
экономической реформ 1965 года. Власть и общество в  
1964-1985 годы. Кризис господствующей идеологии. Формы духовного сопротивления 
политическому режиму. Диссидентское движение: люди и идеи. 
Причины политики ограничений и запретов в культурной жизни. Культура советского 
«андеграунда» и проблема эмиграции «третьей волны». 
Внешняя политика после Сталина. Развитие отношений СССР с капиталистическими 
странами. «Германский вопрос». Кризисные явления в социалистическом лагере. Венгрия, 
1956 год. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис. События 1968 
г. в Чехословакии. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 
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общественного развития. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Трансформация 
неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в 
послевоенной Европе. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели 
(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические 
циклы и кризисы. 
СССР и мир в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Политика «разрядки»: надежды и 
результаты. Вторжение в Афганистан и его последствия. 
Перестройка в СССР: демократизация политической жизни страны, политика «гласности». 
Первые шаги к многоукладной экономике. СССР и мир: «новое политическое мышление». 
«Парад суверенитетов» и распад СССР. 
Новая Россия в 1990-е гг. Становление российской государственности. Переход к рыночной 
экономике в начале 1990-х гг.: «шоковая терапия». Экономические, политические, 
социальные проблемы и кризис конца 1990-х гг. Конституционный кризис в России 1993 г. 
и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис 
в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в  
1991–1999 г. и окончание «холодной войны».  Бомбардировки Югославии. «Однополярный 
мир». 
Укрепление российской государственности и экономический рост в первой половине 2000-
х гг. «Вторая чеченская война» и установление мира в Чеченской республике. 
Россия и мир в начале XXI в. Расширение НАТО на Восток (2004 г.), волна «цветных» 
революций (с 2003 г.). Экономическое возвышение Китая и возникновение предпосылок для 
разрушения «однополярного мира».  
Формируемые компетенции 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Образовательные результаты 
Знать: 
закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
понимать и воспринимать разнообразие общества в социально- историческом, этическом и 
философском контекстах. 
Владеть: 
простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; - навыками общения в 
мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра истории и культурологии 
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Наименование 
дисциплины Коллоидная химия 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Коллоидная химия» являются: 

- Изучение теоретических основ базовых дисциплин фундаментальной подготовки 
бакалавров – коллоидной химии, физической химии поверхностных явлений и дисперсных 
систем. 

- Выработка навыков применения полученных знаний в решении прикладных задач. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Коллоидная химия» относится к дисциплинам  блока 1. Она 
основывается на знаниях, навыках и умениях, приобретенных в результате освоения 
неорганической химии, математики и физической химии как базовых естественнонаучных 
дисциплин.  

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования 
компетенции, определяется федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования. 
Основное содержание  
Раздел 1. Коллоидная химия как наука о поверхностных явлениях и дисперсных 
системах. Поверхностные явления. 
 Основные понятия. Классификация дисперсных систем и поверхностных явлений. 
Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Термодинамическая неустойчивость 
дисперсных систем. Основные свойства дисперсных систем. 
Поверхностные явления. Адгезия и когезия. Смачивание и несмачивание. Капиллярные 
явления. Дисперсность и реакционная способность.  
Раздел 2. Адсорбция. 
Общее условие равновесия поверхностного слоя с объемными фазами. Понятие об 
избыточных величинах Гиббса.  
Адсорбция. Основные понятия. Модели процесса адсорбции: метод избытков Гиббса и 
метод полного содержания. Адсорбционное уравнение Гиббса. 
Способы экспериментального исследования адсорбционных равновесий. Теплоты 
адсорбции. Природа адсорбционных сил. Энергетическая неоднородность поверхности 
адсорбента.  
Термодинамика процессов адсорбции. Стехиометрическая теория адсорбции. Энтропии 
адсорбции.  
Потенциальная теория Поляни. Адсорбционный потенциал и адсорбционный объем.  
Характеристическая кривая адсорбента, ее свойства.  
Адсорбция на границе раздела фаз твердое тело-газ. Теория мономолекулярной адсорбции 
Лэнгмюра. 
Основы теории адсорбции   на неоднородных поверхностях. Функции распределения, 
интегральное уравнение изотермы адсорбции. 
Полимолекулярная адсорбция. Теория БЭТ.  
Адсорбенты, их классификация. Методы определения удельной поверхности твердых 
адсорбентов.  
Особенности адсорбции на твердых пористых адсорбентах. Теория объемного заполнения 
микропор. Уравнение Дубинина-Радушкевича. 
Теория капиллярной конденсации. Уравнение Кельвина. Использование изотерм 
капиллярной конденсации для определения характеристик пористых адсорбентов.  
Адсорбция на границе раздела фаз жидкость-газ и жидкость-жидкость.  
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Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Уравнение Шишковского. 
Связь величин адсорбции и поверхностного натяжения растворов.  
Коллоидные ПАВ, их классификация, мицеллообразование, ККМ. Солюбилизация. 
Механизм моющего действия ПАВ. Адсорбция на границе раздела фаз твердое тело-
жидкость. Обменная молекулярная адсорбция из растворов, ее особенности. Уравнение 
изотермы адсорбции из растворов на твердых адсорбентах в идеальном адсорбционном слое.  
Закономерности адсорбции в гомологических рядах органических соединений. Правило 
Дюкло-Траубе. Определение размеров молекул ПАВ из данных адсорбционных измерений. 
Влияние природы адсорбента, адсорбата и растворителя  на закономерности адсорбции из 
растворов. Правило полярности Ребиндера, его обоснование и иcпользование. 
Адсорбция электролитов. Основные особенности. 
Закономерности ионно-обменной адсорбции. Уравнение изотермы Никольского. Иониты, 
их классификация. Основные характеристики.  
Хроматография. Основные принципы, сущность и классификация. 
Раздел 3. Физико-химические свойства, методы получения, устойчивость и 
коагуляция дисперсных систем.  
Дисперсные системы. Методы получения и стабилизации. Основные представители: золи, 
суспензии, пены, эмульсии, пасты.  
Двойной электрический слой. Механизмы образования. Строение и формула мицеллы 
лиофобного золя. 
Изменение потенциала в ДЭС. Теории Гуи-Чепмена, Штерна. Электрокинетический 
потенциал. 
Электрокинетические явления. Их природа, использование. Электрокинетический 
потенциал и его определение методом электрофореза.  
Кинетическая и агрегативная устойчивости дисперсных  систем. 
Влияние различных условий на электрокинетический потенциал и агрегативную 
устойчивость лиофобных дисперсных систем.  
Индифферентные и неиндифферентные электролиты, их  влияние на распределение 
потенциала в ДЭС и агрегативную устойчивость. Адсорбционная и химическая перезарядка.  
Коагуляция лиофобных дисперсных систем. Особенности электролитной коагуляции. 
Правило Шульце-Гарди. Лиотропные ряды. 
Кинетика коагуляции. Основные закономерности. Скорость коагуляции. 
Теория быстрой коагуляции Смолуховского. Период коагуляции. 
Теория медленной коагуляции Фукса. 
Особенности термодинамики в тонких пленках. Понятие расклинивающего давления. 
Основы теории устойчивости и коагуляции ДЛФО. Основные положения. 
Термодинамические и кинетические факторы агрегативной устойчивости. Потенциальный 
барьер и факторы, влияющие на его  величину. Потенциальные кривые парного 
взаимодействия частиц. Их анализ. 
Раздел 4. Структурно-механические и реологические свойства дисперсных систем. 
Структурно-механические свойства дисперсных систем. Конденсационно-
кристаллизационные и коагуляционные структуры. Тиксотропия, синерезис.  
Основные законы реологии. Идеальные реологические модели: идеально упругое тело Гука, 
идеально вязкое тело Ньютона и идеально пластическое тело Сен-Венана-Кулона. Мо-
делирование реологических свойств  реальных систем. Модель упруговязкого тела 
Максвелла.  
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Вязкость дисперсных систем - характеристика структурно-механических свойств. 
Структурированные и неструктурированные, ньютоновские и неньютоновские жидкости. 
Уравнение Бингама. Реологические кривые дисперсных систем.  
Зависимость вязкости от концентрации. Уравнение Эйнштейна. 
Вискозиметрический метод определения вязкости. Уравнение Пуазейля. 
Формируемые компетенции 

ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы 
химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, 
основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов. 

ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
Образовательные результаты 
Знать: 
природу химической связи и свойства различных классов химических элементов, 
соединений, веществ и материалов; фундаментальные математические, физические, физико-
химические, химические законы. 
Уметь: 
анализировать основные механизмы химических реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире; применять математические, физические, физико-
химические, химические методы для решения задач теоретического и прикладного 
характера. 
Владеть: 
 навыками анализа механизмов химических реакций, протекающих в технологических 
процессах; навыками использования знаний математики, физики и химии при решении 
практических задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра физической и коллоидной химии 
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Наименование 
дисциплины 

Культурология 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются подготовка студента к 

сознательному участию в созидании макрокультурной ситуации, включающей, в том числе, 
и результаты его практической деятельности, формирование обобщенного взгляда на 
социокультурные процессы прошлого и настоящего. 

Изучение курса «Культурология» дает студенту технического вуза уникальную 
возможность получить представление об особенностях функционирования современной 
социокультурной системы, прагматизировать теоретические знания через обращение к 
проблеме выстраивания своей общекультурной и профессиональной идентичности, без чего 
невозможно формирование мотивированной на обучение личности.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана бакалавриата по направлению 18.03.01 
Химическая технология, выстраивается на основе междисциплинарных связей с другими 
курсами дисциплин Блока 1. 

Исходя из специфики учебного плана, базовые знания, умения и навыки, необходимые 
для усвоения курса «Культурология», связаны как с результатами освоения вузовских 
курсов «История» и «Философия», так и с результатами довузовского образования (в рамках 
дисциплин «Обществознание», «История», «Литература», «Мировая художественная 
культура») в соответствии с образовательными стандартами школы третьей ступени 
Основное содержание  
Раздел 1. Ведение в культурологию. 

Система современного культурологического знания. Культурология как научный 
феномен ХХ века – возникновение, проблема определения, отечественная традиция, 
культурология и другие гуманитарные дисциплины. Основные науки о культуре в Европе и 
США: философия культуры, социальная и культурная антропология, структурная 
антропология, новая культурная история, семиотика и постструктурализм, «культурные 
исследования». Методы культурологических исследований. Значения культурологических 
наук для формирования картины мира современного человека. 
Культура – сложность и широта явления, многообразие определений, понятие «артефакта», 
основные параметры культуры, проблема функционирования культуры, проблема 
исторического происхождения исторической эволюции культуры. Глобальные проблемы, 
решаемые науками о культуре: культура и цивилизация. Цивилизация – история и теория 
понятия «цивилизация». Различные концепции «цивилизации». Соотношение «культуры» и 
«цивилизации». Возможность использования понятия цивилизации при анализе отдельных 
явлений культуры (локальные типы цивилизаций). Актуальность и дискуссионность данной 
научной проблематики. 
РАЗДЕЛ 2. Морфология культуры 
Понятие «морфологической модели культуры». Понятие «культурной формы». 
Функциональные задачи культурных форм. Проблема генезиса культурных форм. 
Многообразие культурных форм: продукты материального и духовного производства – 
культурные ценности и нормы, культурные традиции, менталитет, культурные институты. 
Повседневная культура как особая культурная модальность. Соотношение культурной 
формы и артефакта. Технологии осуществления культурных форм – символизирующая 
деятельность людей – языки и символы культуры, культурные тексты и коды, культурная 
семантика в целом 
Раздел 3 Типология культуры.  
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Проблема классификации культур по типу: этнические и национальные типы культур; 
исторические типы культур (культуры Древнего Востока, античный тип культуры, культура 
европейского средневековья, культура Нового времени, культура эпохи постмодерна). 

Возможность выделения культурных типов в зависимости и роли в мировом культурно-
историческом процессе. Восточный и Западный тип культуры, локальные культуры, 
специфические и «серединные» культуры и т.д. 

Структурная типология культуры: массовая и элитарная культура, народная и 
профессиональная культура, субкультура и контркультура, маргинальная культура и т.д. 
Место русской культуры в различных типологиях культур. 
Раздел 4. Культура и глобальные проблемы современности. 

Техническая модернизация и судьбы культуры. Экологические проблемы и развитие 
культуры на современном этапе. 

Проблема глобализации и универсализации в мировой культуре. Место и роль 
локальных (региональных) и др. культур в мировом культурном процессе. Проблема 
культурных кризисов. 

Искусственный разум и проблема «виртуализации» культуры. 
Проблемы культурной идентификации в современную эпоху. 
Раздел 5. Культура и личность 
 Социализация: роль объективных и субъективных факторов (среды, семьи, 
наследственности и др.) в формировании культурного поведения человека. 
Социализирующие общности в культуре. Проблема инкультурации индивида в широком 
понимании термина. 
Формируемые компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

 
Образовательные результаты 
Знать: 
 закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
 понимать и воспринимать разнообразие общества в социально- историческом, этическом и 
философском контекстах. 
Владеть: 
 простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; - навыками общения в 
мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра истории и культурологии 
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Наименование 
дисциплины 

Математика 
 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Математика» являются: 

 дать студентам представление о методах алгебры и аналитической геометрии, 
используемых в практической деятельности; 

 дать студентам абстрактные понятия математического анализа, такие как функция, 
предел функции, бесконечно малая и бесконечно большая величина, производная и 
дифференциал функции, определенный интеграл, используемые для описания и 
моделирования различных по своей природе практических задач; 

 дать представление о дифференциальных уравнениях и методах их решения; 
 ввести основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 
 привить студентам навыки использования аналитических методов в практической 

деятельности; 
 показать студентам универсальный характер основных понятий математики для 

получения комплексного представления о подходах к созданию математических моделей 
технических систем и объектов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математика» относится к Блоку 1 программы бакалавриата. 
Логическая и содержательно – методическая взаимосвязь с другими дисциплинами и 

частями ООП выражается в следующем. 
Дисциплине «Математика» предшествует общематематическая подготовка в объеме 

средней общеобразовательной школы или технического колледжа. 
Основное содержание  
Раздел 1. Аналитическая геометрия на плоскости  
Координаты на плоскости и в пространстве: аффинные, декартовы, полярные, 
цилиндрические.  Уравнения прямой: с угловым коэффициентом, общее, в отрезках. 
Уравнение пучка прямых, уравнение прямой, проходящей через две данные точки.  Угол 
между двумя прямыми, условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 
Нормальное уравнение прямой. Расстояние от точки до прямой.  
Окружность: определение, каноническое уравнение и свойства.  Эллипс: определение, 
каноническое уравнение и свойства.  Гипербола: определение, каноническое уравнение и 
свойства. Парабола: определение, каноническое уравнение и свойства. 
Раздел 2. Введение в анализ. 
Операции над множествами. Основные числовые множества. Функции одной   переменной. 
Основные элементарные функции, их графики. Сложная функция. Последовательности, 
предел числовой последовательности. Теоремы о пределах. Признаки существования  
пределов.  
Первый и второй замечательный  пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие 
величины, связь между ними. Сравнение бесконечно малых величин. Раскрытие 
неопределенностей. 
Непрерывность функций. Точки  разрыва. Классификация точек разрыва. Теоремы о 
непрерывных функциях на отрезке. Непрерывность элементарных функций 
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одного переменного. 
Производная: определение, механический и геометрический смысл.  
Уравнение касательной к кривой. Дифференцируемость функций, связь непрерывности с 
дифференцируемостью. 
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Обратная функция  и  ее дифференцирование. Таблица основных правил и формул 
дифференцирования. Производные высших порядков. 
Дифференциал функции, его применение в приближенных вычислениях. 
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. 
Достаточные признаки  монотонности функции. 
Экстремумы функции, необходимое и достаточные условия. 
Выпуклость кривой, точки перегиба. Необходимое и достаточные условия. Асимптоты 
кривой. Раздел 4. Элементы линейной и векторной алгебры. 
 Матрицы: основные определения. Линейные операции над матрицами, свойства. 
Умножение матриц, свойства. 
Определители 2-го и 3-го порядков, их свойства. Понятие минора и алгебраического 
дополнения определителя. Разложение определителя по элементам строки или столбца. 
Понятие определителя n-го порядка. 
Правило Крамера. 
Понятие вектора, длина вектора. Равенство векторов. Линейные операции над векторами. 
Базисы, разложение вектора по базису. Координаты вектора.  Декартов базис.  Линейные 
операции  над векторами, заданными  координатами.  
Скалярное произведение векторов, свойства. Векторное произведение векторов, свойства. 
Смешанное произведение векторов, свойства. 
 
Раздел 5. Аналитическая геометрия в пространстве  
Плоскость: общее уравнение, понятие нормального вектора. Частные случаи расположения 
плоскости в координатном пространстве. Угол между плоскостями, условия параллельности 
и перпендикулярности двух плоскостей.  
Прямая в пространстве: понятие направляющего вектора, каноническое уравнение прямой, 
общее уравнение, параметрическое уравнение. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между прямыми. 
Взаимное расположение прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Условия 
параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Обзор поверхностей 2-го 
порядка 
Раздел 6. Функции нескольких переменных . 
Область определения и график функции двух переменных.  Линии и поверхности  уровня. 
Частные производные и дифференциалы. Полное приращение и полный  дифференциал,  его 
применение. 
Производная сложной функции, производная  неявно заданной функции. Уравнение 
касательной к кривой 0),( yxF . Уравнение касательной плоскости к поверхности 

0),,( zyxF .  Производная по направлению. Градиент. 
Частные производные высших порядков. Экстремумы функции двух переменных. 
Условные экстремумы; наибольшее и наименьшее значения функции ),( yxfz  в 
замкнутой ограниченной области. 
 
Раздел 7. Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Определение первообразной. Теорема о бесконечном множестве первообразных для данной 
функции. Понятие неопределенного интеграла.  
Таблица основных интегралов. Основные свойства неопределенного интеграла. 
Интегрирование методами замены переменной и по частям. 
Рациональные дроби и их интегрирование. 
Понятие определенного  интеграла и его основные свойства. 
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Теорема о среднем. Площадь криволинейной трапеции. Производная определенного 
интеграла по переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. 
Вычисление определенного интеграла методами замены переменной и по частям.    
Несобственные интегралы.  
Приложения определенного интеграла: площадь фигуры  в декартовых координатах, объем 
тела вращения, длина дуги плоской кривой, работа переменной силы. 
Основные определения функционального анализа. Понятие метрического пространства. 
Определение оператора и   функционала в метрическом пространстве. Принцип сжимающих 
отображений. 
Раздел 8. Элементы теории функции комплексного переменного. 
Комплексные числа, действия над ними. Основные трансцендентные  функции. 
Формула Эйлера. Производная функции комплексного переменного. Условия Коши-
Римана. 
Раздел 9. Дифференциальные уравнения. 
Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 
Дифференциальное уравнения 1-го порядка: общее и частное  решение (интеграл), задача 
Коши, формулировка  теоремы существования и единственности решения уравнения 

),(' yxfy  .  
Идея метода Эйлера численного решения дифференциального уравнения 1-го порядка.             
Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными.                           
Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка и уравнения Бернулли. Однородные 
дифференциальные уравнения 1-го порядка.  
Дифференциальные уравнения 2-го порядка: общее и частное решение (интеграл), задача 
Коши, формулировка  теоремы существования и единственности решения уравнения 

)',,(" yyxfy  .  
Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие  понижение порядка.                        
Линейные дифференциальные уравнения 2-го порядка: структура общего решения 
однородного и неоднородного уравнений. Линейные однородные дифференциальные 
уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. 
Линейные  дифференциальные уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами и 
специальной правой частью.                           
Метод вариации произвольных производных. Дифференциальные уравнения n-го порядка с 
постоянными коэффициентами и специальной правой частью.                               
Понятие о краевых задачах для дифференциальных уравнений. Собственные функции и 
собственные числа краевой задачи.  
Системы  дифференциальных уравнений. Нормальная форма системы. Отыскание решения  
системы методом сведения к одному  дифференциальному уравнению.                                        
Понятие об уравнениях в частных производных. Примеры корректных и некорректных 
граничных задач для некоторых уравнений математической физики (уравнение Лапласа и 
теплопроводности). 
Преобразование Лапласа: определение, свойства,  применение к решению 
дифференциальных уравнений. 
Раздел 10. Элементы дискретной математики. 
Основные формулы комбинаторики. 
       Основные определения и сведения из теории множеств: действия над множествами; 
отношения, свойства  бинарных отношений; отношения эквивалентности и порядка. 
       Алгебра высказываний (логические операции, их свойства). 
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       Основные определения и сведения из теории графов: ориентированные и 
неориентированные графы. 
      Основные определения и сведения о грамматиках и языках: определение формальной 
грамматики, описание ее графом; язык, порождаемый грамматикой. 
    Основные определения и сведения о конечных автоматах. 
Раздел 11. Случайные события и их вероятности. 
    Основные определения, связанные с понятием «случайное событие». Пространство 
элементарных событий. Классическое определение вероятности. Формулы комбинаторики. 
Примеры. 
    Статистическое и геометрическое определения вероятности. Алгебра событий. 
Аксиоматика А.Н. Колмогорова, выполнение аксиом для классической, статистической и 
геометрической вероятностей. 
    Основные следствия аксиом. Условные вероятности, независимые события. Формулы 
полной вероятности и Бейеса. 
     Повторение испытаний, формула Бернулли. Наивероятнейшее число появлений 
события. 
Раздел 12. Одномерные случайные величины и законы их распределения. 
Понятие о случайной величине. Ряд распределения дискретной случайной величины; 
функция  распределения, ее свойства. 
     Плотность распределения, ее свойства. Математическое ожидание случайной величины.  
     Дисперсия случайной величины. Коэффициент вариации. Моменты случайной 
величины. 
Геометрическое, биномиальное распределения, распределения Пуассона и равномерное. 
     Показательное и нормальное распределения. 
Раздел 13. Элементы математической статистики. 
Задачи, решаемые математической статистикой. Выборочный  метод. Простой 
статистический ряд. 
     Статистическое распределение выборки, гистограмма.                 
      Точечные оценки параметров распределения, их характеристики (несмещенность, 
эффективность, состоятельность). 
      Интервальные оценки параметров. Доверительный интервалы   для математического 
ожидания нормального распределения. 
     Постановка и методы решения задачи проверки статистических гипотез. Проверка 
гипотез о значениях параметров нормального распределения. 
      Статистическая зависимость случайных величин. Коэффициент корреляции. 
Выборочный коэффициент корреляции. Линия регрессии; уравнение прямой линии 
регрессии. 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
Образовательные результаты 
Знать: 
 фундаментальные математические, физические, физико-химические, химические законы. 
Уметь: 
 применять математические, физические, физико-химические, химические методы для 
решения задач теоретического и прикладного характера. 
Владеть: 
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 навыками использования знаний математики, физики и химии при решении практических 
задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра высшей и прикладной математики 
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Наименование 
дисциплины Менеджмент и маркетинг 

 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» являются получение 
знаний, умений и представлений в области менеджмента и маркетинга, включая 
методологические основы, функции, методы, организационные структуры и технологию 
менеджмента и маркетинга в условиях рыночной экономики. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к Блоку 1.  
Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен 

владеть основами математического анализа, а также учитывать знания, полученные при 
изучении правоведения.  
Основное содержание  
Модуль 1. Основы менеджмента. 
Менеджмент как наука управления и его основные функции. Понятие «хозяйствующего 
субъекта». Его характеристика. Виды предприятий. Их отличительные черты. Обоснование 
необходимости управления предприятием. Роль и значение управленческих решений в 
управлении субъектом хозяйствования. Классификация управленческих решений. Модели 
и методы принятия решений. Коммуникации как связь передачи управленческих решений. 
Делегирование полномочий. Сущность и значение стратегического планирования. Его 
место в микро- и макросреде. Реализация стратегических альтернатив. Влияние 
стратегического планирования на отбор организационной структуры. Понятие 
«организационная структура». Этапы и принципы ее построения. Виды организационных 
структур. Их преимущества и недостатки. Норматив управляемости. Основы 
нормирования труда и расчет численности персонала. Понятие «персонал» в рыночной 
экономике. Характеристика управления персоналом в рынке. Эффективность его 
управления в целом и группами. Мотивация персонала как основная функция его 
управления. Современные теории мотиваций. Практическая значимость применения этих 
теорий. Роль личности в рыночной экономике и ее влияние на власть и лидерство. 
Лидерство: сущность и значение. Личностный, поведенческий и ситуационный подходы к 
лидерству. Понятие «власть», ее типы, использование в практике. Понятие «конфликты». 
Виды конфликтов. Их влияние на принятие решений. Разрешение конфликтов. Понятие 
«производственная система». Проектирование производственной системы, ее 
функционирование. Направления управления производственной деятельностью 
организационной структуры. Оценка эффективности производственной системы. 
Модуль 2. Основы маркетинга. 
Маркетинг как одна из подсистем менеджмента. Значение маркетинга в управлении 
предприятием, фирмой и т.д. Концепции маркетинга и маркетинговые исследования. 
Понятие «рынок». Его характеристика и значение в современном мире. Роль 
институционального и международного рынков. Сегментирование рынка. Понятие «товар» 
и его характеристика (товарные знаки и марки, упаковка, этикетка, жизненный цикл товара, 
номенклатура и ассортимент). Цены и их роль в рыночной экономике. Методы и стратегия 
ценообразования. Каналы распределения (сбыта), типы посредников, продвижение товара, 
стимулирование сбыта, роль рекламы. Значение планирования маркетинговой 
деятельности, его роль. Виды структур маркетинговой службы. Эффективность 
маркетинговой деятельности предприятия. 
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Формируемые компетенции 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 
УК-10  Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 
ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

законодательства Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии. 
Образовательные результаты 
Знать: 
основные приемы и нормы социального взаимодействия; - основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии; основные законы и закономерности функционирования экономики;  
основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных 
задач; основы экономических, экологических, социальных и других ограничений, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
Уметь: 
 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; 
- применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей 
роли и взаимодействия внутри команды; применять экономические знания при выполнении 
практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности; проводить технико-экономическое обоснование и 
экономическую оценку проектных решений и инженерных задач. 
Владеть: 
 простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде; 
способностью использовать основные положения и методы экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; навыками проведения экологической 
оценки проектных решений и инженерных задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики 
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Наименование 
дисциплины 

Методы анализа, контроля и сертификации полимеров медико-
биологического назначения 

Цели освоения дисциплины 
Формирование способности понимать природу и сущность явлений, лежащих в основе методов 
идентификации, контроля и сертификации полимеров медико-биологического назначения. 
Формирование навыков контроля качества биомедицинских полимеров с использованием типовых 
методов, описанных в стандартах на методы контроля. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам блока 1 и базируется на результатах изучения дисциплин 
естественно-научного цикла, в том числе органической, физической, коллоидной химии; дисциплин 
профессионального цикла, в том числе общей химической технологии; а так же дисциплин профиля. 
Основное содержание  

Модуль 1 «Нормативная классификация биоматериалов и медицинских устройств». 
Классификация полимеров медико-биологического назначения. Требования, предъявляемые к 
биомедицинским полимерам в соответствии с классификационной группой. Законодательное 
регулирование медицинских устройств. Классификация медицинских устройств.  

Модуль 2 «Методы подготовки изделий биомедицинского назначения к эксплуатации».  
Стерилизация полимерных изделий медико-биологического назначения. Стерилизация 
производственных помещений. Методы стерилизации полимерных имплантатов. Термический, 
радиционные, химические методы стерилизации. Контроль за изменением свойств полимерного 
имплантата. 

Модуль 3. «Токсиколого-гигиенические методы контроля биомедицинских материалов». 
Три уровня контроля безопасности применения полимерных материалов биомедицинского 

назначения. Нормативно-техническая документация на медицинские изделия из синтетических 
полимерных материалов. Основные требования к технической документации на медицинское 
изделие. 

Модуль 4 «Доклинические испытания полимерных изделий медицинского назначения». 
Исследования биологического действия медицинских изделий и материалов. Основные положения 
стандартов серии ГОСТ РИСО. Технические испытания медицинских изделий. Клинические 
испытания новых медицинских изделий. Подтверждение соответствия (сертификация) медицинских 
изделий. Требования к предоставлению документации и образцам. Контроль выпускаемой продукции 
на производстве. 

Модуль 5 «Дифференцированный подход к оценке биологических свойств медицинских 
материалов и изделий». Оценка биосовместимости медицинских изделий. Имплантаты из 
биостабильных материалов. Имплантаты из биодеградируемых материалов. Биологическая 
безопасность изделий из биотканей.  
Формируемые компетенции 
ПК-3. Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, 
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о 
строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов 
Образовательные результаты 
Знания:  
- природы химической связи и свойств различных классов химических элементов, соединений, 
веществ и материалов. 
Умения: - анализировать основные механизмы химических ре-акций, происходящих в тех-
нологических процессах и окружающем мире. 
Владение: - навыками анализа механизмов химических реакций, протекающих в технологических 
процессах. 
 Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической), связанной с 
использованием полимеров медико-биологического назначения, в т.ч. контролем качества и 
безопасностью применения биомедицинских изделий и препаратов. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины 

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются изучение основных методов  переработки 
пластмасс с учетом современных представлений о физической сущности технологических 
процессов переработки полимеров в готовое изделие, формирование у студентов 
методологического подхода к подбору сырья и материалов, а так же к способам получения 
различных  видов изделий медико-биологического назначения. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится дисциплинам по выбору профиля, базируется на результатах 
изучения дисциплин профиля, в том числе математики, физики, органической, 
аналитической и  физической химии,  процессов и аппаратов химической технологии,  
химии и физики полимеров. 
Основное содержание  
Модуль 1. Основные принципы выбора пластмасс  
Понятие пластических масс. Понятие термопластов и реактопластов. Основные критерии 
выбора пластмасс. Механические, теплофизические, электрические, оптические, 
триботехнические  свойства, химическая стойкость, горючесть, физиологичекая 
инертность пластмасс. Классификация полимеров по эксплуатационным свойствам, 
областям применения, объему производства.  Технологические свойства термопластов – 
ПТР, содержание влаги, термостабильность, гранулометрический состав, усадка. 
Технологические свойства реактопластов – текучесть, время отверждения, степень 
отверждения, гранулометрический состав, объемные характеристики, усадка. 
Модуль 2. Состав полимерных композиций и способы их получения. 
Компоненты, входящие в состав пластических масс. Требования к компонентам 
композиций медико-биологического назначения. Наполнители. Виды наполнителей, 
требования к наполнителям.  Пластификаторы. Требования к пластификаторам, группы 
пластификаторов. Стабилизаторы полимерных композиций (антиоксиданты, 
светостабилизаторы, антирады, антиозонаты). вспенивающие агенты. Красители для 
полимеров.  Антипирены.  Вулканизующие агенты [сера, перекиси и т.д.]. Ускорители, 
активаторы вулканизации, замедлители подвулканизации.  Порообразователи.  
Смешение полимерных композиций. Виды смешения. Смесители периодического действия 
(роторные смесители, вальцы). Смесители непрерывного действия различных типов. 
Экструдеры-смесители. 
Модуль 3. Основные методы получения изделий из пластмасс. 
Классификация методов переработки пластмасс. 
Экструзия. Виды экструдеров. Полимеры, перерабатываемые экструзией. Технологическая 
схема получения листов и пленок методом экструзии. Виды брака. Технологическая схема 
получения труб, шлангов, профилей методом экструзии. Устройство кольцевой 
прямоточной экструзионной головки. Влияние технологических параметров экструзии на 
свойства труб, шлангов и профилей. Виды брака. Экструзионно-рукавный метод 
получения пленок. Устройство кольцевой формующей головки с центральным входом 
расплава. Устройство фильтрующих элементов. Режимы экструзии рукавных пленок. Виды 
брака при производстве рукавной пленки. 
Прессование как технологический процесс, материалы, перерабатываемые прессованием. 
Виды прессования. Компрессионное прессование, его основные параметры. Литьевое 
прессование, его особенности по сравнению с компрессионным. Виды брака при 
прессовании реактопластов. Классификация пресс-форм. Основные детали пресс-форм, их 
назначение. Расчет гнездности пресс-форм для прямого и литьевого прессования. 
Литье под давлением как технологический процесс. Режимы литья. Конструкция 
червячной литьевой машины. Стадии литья под давлением. Расчет параметров литья под 
давлением. Назначение литьевой формы. Конструкция холодноканальной формы. 
Литниковая система, ее элементы. Варианты впускных каналов. Горячеканальные 
литьевые формы, их достоинства и недостатки. Расчет гнездности литьевой формы. 
Особенности литья под давлением реактопластов (по стадиям процесса). Расчет 
параметров литья под давлением реактопластов. Литье без давления. 
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Методы раздувного формования. Оборудование для экструзии с раздувом и литья с 
раздувом. Способы раздува заготовки. Основные технологические параметры при 
экструзионно-раздувном формовании. 
Каландрование. Виды каландров. Технологическая схема получения листов, пленок, 
искусственной кожи. 
Методы раздувного формования. Оборудование для экструзии с раздувом и литья с 
раздувом. Способы раздува заготовки. Основные технологические параметры при 
экструзионно-раздувном формовании. 
Формируемые компетенции 
ПК-3 Способность использовать знания по технологии производства полимеров, 
полимерных материалов, полимерных волокон, композиционных материалов, 
лакокрасочных материалов и полимерных покрытий в проектировании технологических 
процессов с использованием достижений науки и техники 
Образовательные результаты 
Знания:  - основы технологий и оборудование производства полимеров, полимерных 
материалов, полимерных волокон, композиционных материалов, лакокрасочных 
материалов и полимерных покрытий; 
- свойства полимеров, полимерных материалов, полимерных волокон, композиционных 
материалов, лакокрасочных материалов и полимерных покрытий и области использования 
их для конкретных целей. 
Умения: -осуществлять выбор технологии и оборудования производства полимеров, 
полимерных материалов, полимерных волокон, композиционных материалов, 
лакокрасочных материалов и полимерных покрытий; 
-  оценивать свойства полимеров, полимерных материалов, полимерных волокон, 
композиционных материалов, лакокрасочных материалов и полимерных покрытий. и 
области использования их для конкретных целей. 
Владение: - навыками обоснованного выбора и применения конкретной технологии и 
оборудования для производства полимеров, полимерных материалов, полимерных 
волокон, композиционных материалов, лакокрасочных материалов и полимерных 
покрытий; 
- приемами оценки эффективности выбранной технологии и оборудования для 
производства полимеров, полимерных композиционных материалов; 
- методологией оптимизации технологического процесса. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской, производственно-
технологической), связанной с использованием полимеров, в т.ч. создания полимерных 
материалов медико-биологического назначения и производства изделий на их основе. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являются: 
1. Формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для информационного и 

метрологического обеспечения систем контроля и управления, а также для обеспечения 
квалифицированного участия в повышении качества выпускаемой продукции. 

2. Изучение правовых, организационных и методических основ стандартизации на 
национальном, региональном и международном уровне. Овладение приемами 
применения стандартов в различных областях хозяйственной деятельности; 
каталогизации продукции; идентификации, классификации объектов. Формирования 
научного мировоззрения и современного мышления с учетом принятия новых концепций 
стандартизации и зарубежного опыта. 

3. Изучение научно-технических, экономических и методических основ сертификации, 
определяющих её нормативных документов. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к Блоку 1, базируется на результатах изучения естественно-

научных дисциплин, в том числе математики, информатики, физики. 
Основное содержание  
1 Модуль. МЕТРОЛОГИЯ 
Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения: 
свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов 
материального мира. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). 
Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники 
погрешностей. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных 
измерений. Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения 
единства измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 
Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, 
являющихся юридическими лицами. 
2 Модуль. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Исторические основы развития стандартизации. Стандартизация, ее роль в повышении 
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях. 
Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации (ИСО). 
Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС). Научная база 
стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. 
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 
стандартов. Идентификация, классификация и кодирование объектов. 
3 Модуль. СЕРТИФИКАЦИЯ 
Исторические основы развития сертификации. Сертификация, ее роль в повышении 
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях. 
Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в области сертификации. 
Качество продукции и защита потребителя. Схемы и системы сертификации. Условия 
осуществления сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Правила и 
порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные 
лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) 
лабораторий. Сертификация услуг. Сертификация систем качества. 
Формируемые компетенции 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по 
заданной методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники 
безопасности, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные. 

 
Образовательные результаты 
Знать: 
виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; - основные методы 
оценки разных способов решения задач; - действующее законодательство и правовые 
нормы, регулирующие профессиональную деятельность; основные методы и средства 
проведения экспериментальных исследований и испытаний с учетом требований техники 
безопасности. 
Уметь: 
проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить 
для ее достижения; - анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных 
результатов; - использовать нормативно- правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности; выбирать способы и средства измерений и проводить 
экспериментальные исследования, испытания по заданной методике. 
Владеть: 
 методиками разработки цели и задач проекта; - методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; - навыками работы с нормативно- правовой 
документацией; способами обработки и представления полученных данных и оценки 
погрешности результатов измерений. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра промышленной экологии 
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Наименование 
дисциплины Общая химическая технология 

 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Общая химическая технология» являются общее 
ознакомление с химическими производствами, рассмотрение общих проблем синтеза и 
анализа химических производств с целью создания высокоэффективных 
ресурсосберегающих производств. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ООП бакалавриата и основана на 
результатах изучения дисциплин базовой части: «Математика», «Физика», «Общая и 
неорганическая химия», «Физическая химия», «Аналитическая химия и ФХМА», 
«Информатика», «Процессы и аппараты химической технологии» и «Химические 
реакторы». 
Основное содержание  
Раздел 1. Введение: основные определения и положения  
Химическая технология – наука об экономически, экологически и социально обоснованных 
способах и процессах переработки сырья с изменением его состава и свойств путем 
проведения химических и физико-химических превращений в предметы потребления и 
средства производства. Объект химической технологии – химическое производство. 
Развитие химических производств и химической технологии. Межотраслевой характер 
химической технологии. 
Химическое производство. Понятие о химическом производстве как о системе соединенных 
потоками машин и аппаратов, в которых осуществляется взаимосвязанные химические 
превращения и физические процессы переработки сырья в продукты. 
Химическое производство как функциональная единица промышленности и ее химических 
отраслей. Общие функции (многофункциональность) химического производства - 
получение продуктов, экономное использование сырья, материалов и энергии, 
экологическая безвредность, социальное совершенство. 
Общая технологическая структура химического производства – собственно химическое 
производство – хранение сырья и продукции, транспорт, системы контроля и безопасности. 
Основные операции в химическом производстве – подготовка сырья, химические и физико-
химические превращения, выделение продуктов, обезвреживание и утилизация отходов, 
тепло- и энергообеспечение, водоподготовка, управление производством. Основные 
технологические компоненты - сырье, вспомогательные материалы, основной и 
дополнительный продукт, отходы, энергетические ресурсы, оборудование и приборы. Роль 
и место производственного персонала. 
Качественные и количественные показатели эффективности химического производства. 
Технологические показатели – степень превращения сырья, селективность процесса, выход 
продукта, расходные коэффициенты по сырью и энергии. Экономические показатели – 
производительность, мощность, себестоимость продукта, приведенные затраты, удельные 
капитальные затраты, производительность труда. Эксплуатационные показатели – 
надежность и безопасность функционирования системы, управляемость. Социальные 
показатели – экологическая чистота производства, степень автоматизации. 
Методы химической технологии. Иерархическая организация процессов в химическом 
производстве – элементарный процесс, совокупность процессов в технологическом 
аппарате, химико-технологический процесс, химическое производство. Их определения 
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Методологические основы химической технологии как науки – системный анализ сложных 
схем и взаимодействий их элементов. 
Раздел 2. Химическое производство – химико-технологическая система (ХТС). 
Структура ХТС. Химическое производство как химико-технологическая система. Состав 
ХТС: элементы, связи, подсистемы и их реализация в химическом производстве (процессы 
в аппаратах и машинах, потоки). 
Элементы ХТС. Их классификация по виду процессов и назначение (механические, 
гидравлические, массообменные, тепловые, химические, элементы управления). 
Многофункциональные элементы. 
Технологические связи элементов ХТС (потоки). Последовательная, параллельная, 
разветвленная, последовательно-обводная (байпас), обратная (рецикл). 
Описание ХТС. Виды моделей ХТС – качественные (обобщенные) и количественные. 
Качественные модели – операционно-описательные модели, функциональные схемы, 
структурные схемы, операторные схемы, технологические схемы, количественные модели – 
символические (аналитические), топологические (графы), структурные блок-схемы, 
сетевые. Назначение, применение и взаимосвязь моделей. 
Раздел 3. Анализ и синтез ХТС. 
Основные положения и определения. Системный подход при синтезе и анализе ХТС. 
Свойства ХТС как системы. 
 Анализ ХТС. Понятие, задачи и показатели результатов анализа ХТС, технико-
экономические показатели химического производства. Материальные и энергетические 
балансы. Анализ работоспособности ХТС. Появление в ХТС новых качественных свойств, 
не характерных для отдельных элементов: взаимосвязанность режимов элементов, различие 
оптимальности элемента одиночного и в системе, устойчивость и существование 
стационарных режимов. 
Синтез ХТС. Основные этапы разработки ХТС. Основные концепции синтез ХТС. Их 
содержание и способы реализации: полное использование сырьевых и энергетических 
ресурсов, минимизация отходов, оптимальное использование аппаратуры. 
Раздел 4. Подсистемы химического производства. 
Подсистема водоподготовки. Вода как сырье и вспомогательный компонент химического 
производства. Источники воды. Классификация загрязнений воды. Показатели качества 
воды и методы их определения. Промышленная водоподготовка: основные стадии и методы 
очистки воды от примесей. Организация водооборота на химическом предприятии. 
Энергетическая подсистема ХТС. Потребление энергии на химическом предприятии. Общая 
характеристика и классификация энергетических ресурсов в химической технологии. 
Источники энергии в химическом производстве. Рациональное использование энергии. 
Вторичные энергетические ресурсы, их классификация. Энерготехнологическое 
комбинирование в химической технологии. 
Сырьевая подсистема ХТС. Характеристика и классификация сырья. Вторичные 
материальные ресурсы. Методы обогащения жидкого, газообразного и твердого сырья 
химической промышленности. Флотационное обогащение минерального сырья. Показатели 
процесса обогащения. 
Раздел 5. Промышленные химические производства. 
При изучении технологии основных химических продуктов демонстрируется построение 
ХТС конкретных производств и организация процессов в химических реакторах, 
рассматриваются перспективные направления в создании малоотходного производства. 
Анализ типовых примеров химико-технологических процессов: синтез аммиака, 
производство азотной и серной кислоты. Использование твердого, жидкого и газообразного 
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топлива как сырья химической промышленности. Синтезы на основе углерода и водорода, 
производство стирола, технология высокомолекулярных соединений1. 
Рассмотрение конкретных химических производств рекомендуется проводить в 
следующем порядке: 
- народнохозяйственное значение, масштабы производства продукта, его назначение и 
потребление, 
- выбор сырья, химическая схема его переработки в конечный продукт и функциональная 
схема ХТС; 
- построение и анализ функциональных подсистем на основе физико-химических основ 
процессов в них; 
- аппаратурное решение отдельных узлов в рассматриваемом производстве, основные 
технологические параметры процессов; 
- решение проблем экологической безопасности производства; 
- реализация основных концепций построения высокоэффективной ХТС. 
1 Примеры читаемых производств выбираются по усмотрению преподавателя в зависимости 
от профиля подготовки. 

Формируемые компетенции 
ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы 

химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, 
основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов. 

ОПК-4 Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать 
технические средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья 
и готовой продукции, осуществлять изменение параметров технологического процесса при 
изменении свойств сырья 
Образовательные результаты 
Знать: 
природу химической связи и свойства различных классов химических элементов, 
соединений, веществ и материалов; методологию измерений и контроля параметров 
технологических процессов, свойств сырья и готовой продукции. 
Уметь: 
анализировать основные механизмы химических реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире; осуществлять изменение параметров технологического 
процесса при изменении свойств исходных материалов. 
Владеть: 
 навыками анализа механизмов химических реакций, протекающих в технологических 
процессах; навыками использования технических средств для контроля параметров 
технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра общей химической технологии 
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Наименование 
дисциплины 

Оборудование предприятий по производству и переработке 
полимеров медико-биологического назначения 

Цели освоения дисциплины 
Ознакомление с устройством, принципом работы типового и современного оборудования 
периодического и непрерывного действия в области получения и переработки полимеров медико-
биологического назначения, перспективами и направлениями его развития.    
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 и базируется на результатах изучения 
дисциплин профиля, в том числе “Процессы и аппараты химической технологии”, “Прикладная 
механика”, “Инженерная графика”, “Общая химическая технология”, “Химические реакторы”. Для 
успешного усвоения дисциплины студент должен 
Основное содержание  
Раздел 1. Введение, основные понятия и определения дисциплины «Оборудование предприятий по 
производству и переработке  полимеров медико-биологического назначения».  
Раздел 2. «Оборудование производств полимерной химии».  
РАЗДЕЛ 3 «Оборудование для переработки полимеров».  
Раздел 4. «Вспомогательное оборудование предприятий полимерных производств». 
Формируемые компетенции 
(ПК-2) Способен разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по повышению 
эффективности производства полимеров и полимерных материалов, направленных на сокращение 
расходов сырья и энергоресурсов, использованию вторичных источников сырья, снижению 
трудоёмкости и повышению производительности труда   
(ПК-3) Способен использовать знания по технологии производства полимеров и полимерных 
композиционных материалов в проектировании технологических процессов с использованием 
достижений науки и техники  
Образовательные результаты 
И.ПК.2.1. знает материалы и технологии синтеза и переработки полимеров, полимерных 
композиционных материалов; 
И.ПК. 2.2. умеет оптимизировать технологический процесс с учетом результатов исследования 
сырья, готовой продукции, технологий синтеза и переработки полимеров, полимерных 
композиционных материалов; 
И.ПК. 2.3. владеет навыками работы с открытыми источниками информации при выборе 
технологического оборудования, технологий с целью повышения эффективности производства 
полимеров и полимерных материалов, направленных на сокращение расходов сырья и 
энергоресурсов, использованию вторичных источников сырья, снижению трудоёмкости и 
повышению производительности труда. 
И. ПК.3.1. знает основы технологий и оборудование производства полимеров и  полимерных 
композиционных материалов;  свойства полимеров и полимерных композиционных материалов и 
области использования их для конкретных целей; 
И. ПК.3.2. умеет осуществлять выбор технологии и оборудования производства полимеров и 
полимерных композиционных материалов;  оценивать свойства полимеров и полимерных 
композиционных материалов и области использования их для конкретных целей. 
И. ПК.3.3. владеет навыками обоснованного выбора и применения конкретной технологии и 
оборудования для производства полимеров и полимерных композиционных материалов; приемами 
оценки эффективности выбранной технологии и оборудования для производства полимеров и 
полимерных композиционных материалов; 
- методологией оптимизации технологического процесса. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности (производственно-технологической), связанной с навыками по выбору и оценке 
технологического оборудования, формированием творческого мышления, объединением 
теоретических знаний физико-химии полимеров с последующей разработкой и обоснованием 
процессов и реакционной аппаратуры получения и переработки полимеров. 
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Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины Общая и неорганическая химия 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» являются теоретиче-
ская и практическая подготовка студентов по общей и неорганической химии с учетом 
со-временных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 
выпускником задач будущей профессиональной деятельности (в т. ч. задач по созданию 
веществ и матери-алов с заданными свойствами). 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина (модуль) «Общая и неорганическая химия» входит в Блок 1 и 

основываются на знаниях, полученных в результате освоения химии, физики и математики 
в средней школе. Успешному освоению дисциплины сопутствует параллельное изучение 
физики и математики. 
Основное содержание  
Модуль 1 «Химия как наука. Строение вещества». 
Основные понятия и законы химии. Предмет и задачи общей и неорганической химии.  
Современные направления развития химической науки. Материя и движение. Химическая 
форма движения материи. Основные химические понятия: атом, молекула, простое 
вещество, химическое соединение. Химический элемент. Изотопы. Атомная и элементная 
массы. Молекулярная масса. Моль, молярная масса, молярная концентрация вещества. 
Основные законы атомно-молекулярного учения. Законы: сохранения, кратных 
отношений, постоянства состава, объемных отношений. Закон Авогадро. Соединения 
постоянного и переменного состава. Газовые системы. Газовые законы. Идеальный газ. 
Газовая постоянная. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Парциальное давление газа в 
смеси. Относительная плотность газов. Жидкие системы. Растворы. Концентрация 
растворов и способы ее выражения. Состояние вещества в растворе. Твердые системы. 
Кристаллы, аморфные тела и стекла. Понятие о кристаллической решетке. Твердые 
растворы. Нестехиометрические соединения. 

Строение атома. Масса и энергия в материальном мире. Элементарные частицы и 
поля. Масса, заряд, спин и другие свойства элементарных частиц. Экспериментальные 
основы современной теории строения атома. Ядро и электронная оболочка. Дуализм в 
поведении микрочастиц. Волновая природа элементарных частиц. Уравнение де Бройля, 
принцип неопределенности Гейзенберга. Атом водорода. Квантовомеханическая модель 
атома. Одноэлектронный атом. Волновое уравнение Шредингера. Решение уравнения 
Шредингера для водородоподобного атома. Квантовые числа, пределы их изменений. 
Смысл квантовых чисел. Волновая функция и электронная плотность электронов в атоме. 
Распределение электронной плотности в атоме. Атомные орбитали. Энергетические уровни 
электрона в одноэлектронном атоме. Многоэлектронный атом. Принцип Паули и емкость 
электронных оболочек. Правило Хунда и порядок заполнения атомных орбиталей. Принцип 
наименьшей энергии. Правило Клечковского. Строение электронных оболочек элементов. 
Понятие эффективного заряда ядра атома. Экранирование заряда электронами. 
Периодичность строения электронных оболочек. Орбитальные энергии электронов. 
Потенциалы ионизации и сродство к электрону атомов, радиусы атомов и ионов в 
зависимости от положения элемента в периодической системе. Электроотрицательность 
атомов химических элементов. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов. 
Сущность Периодического закона. Предсказание Д.И. Менделеевым свойств неизвестных 
элементов. Современная интерпретация Периодического закона. Варианты Периодической 
системы. Типические элементы. Полные и неполные электронные аналоги. Изменение 
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важнейших свойств элементов по группам и периодам периодической системы. Вторичная 
периодичность и ее проявление в свойствах элементов IV и VI периодов. Общенаучное и 
философское значение Периодического закона Д. И. Менделеева. 

Химическая связь и строение молекул. Взаимодействие атомов. Причины 
образования химической связи. Природа химической  связи. Молекула водорода и методы 
ее описания. Метод валентных связей (ВС) и метод молекулярных орбиталей (МО). 
Приближение ЛКАО. Перекрывание атомных орбиталей, σ- и π-связи, порядок (кратность) 
связи. Характеристики химической связи – энергия, длина, полярность. Химическая связь в 
частицах Н2, Н2

+ и Н2
- с позиций методов МО и ВС. Химическая связь в гомоядерных 

двухатомных молекулах элементов второго периода с позиций методов МО и ВС. Схемы 
МО для молекул начала и конца второго периода. Изменение порядка связи, энергии связи, 
длины связи при переходе от Li2 к Nе2 . Прочность связи в молекуле N2. Гетероядерные 
двухатомные молекулы элементов второго периода. Валентное состояние атома. 
Ковалентная связь в многоатомных молекулах. Донорно-акцепторное взаимодействие. 
Локализованная и делокализованная связь. Электронодефицитные и электроноизбыточные 
молекулы. Трехцентровые связи. Направленность и насыщаемость химической ковалентной 
связи. Теория отталкивания электронных пар валентной оболочки и пространственная 
структура молекул. 
Межмолекулярные взаимодействия. Химическая связь и типы кристаллов. Основы 
зонной теории. Связь в металлах, полупроводниках и диэлектриках. Дефекты 
кристаллической решетки. Твердые растворы. Ионная связь. Взаимодействие ионов в 
кристаллической решетке. Энергия ионной кристаллической решетки, влияние размеров и 
зарядов ионов. Межмолекулярные взаимодействия. Силы Ван-дер-Ваальса. 
Ориентационное, индукционное и дисперсионное межмолекулярное взаимодействия. Роль 
межмолекулярных взаимодействий при проявлении физико-химических свойств веществ, 
явлений самосборки биологических молекул, супрамолекулярных и наносистем. 
Модуль 2 «Основные физико-химические закономерности протекания химических 
процессов» 

Основы химической термодинамики. Энергетические характеристики химических 
реакций. Первое начало термодинамики. Превращения энергии и работы в химических 
процессах. Термохимия. Понятие об энтальпии. Эндо- и экзотермические реакции. Закон 
Гесса. Стандартное состояние и стандартная энтальпия образования вещества. 
Термохимические циклы. Расчеты тепловых эффектов реакций. Энтальпия атомизации 
веществ и энергия связи в многоатомных молекулах. Второе начало термодинамики. 
Понятие энтропии. Уравнение Больцмана. Изменение энтропии при фазовых и химических 
превращениях. Стремление к максимуму энтропии в изолированных системах как 
характеристика возможности самопроизвольного протекания реакции. Оценка знака 
изменения энтропии в химических реакциях. Энергия Гиббса. Уменьшение энергии Гиббса 
как термодинамический критерий возможности самопроизвольного протекания процесса в 
закрытых системах. Стандартное изменение энергии Гиббса в реакции. Зависимость 
изменения энергии Гиббса от температуры, давления и концентрации реагирующих 
веществ. Роль энтальпийного и энтропийного факторов в определении направления 
процесса. 

Основы химической кинетики. Скорость химической реакции и факторы ее 
определяющие. Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов. Кинетическое 
уравнение реакции. Порядок реакции. Правило Вант-Гоффа. Константа скорости реакции и 
ее зависимость от температуры. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Энергетическая 
диаграмма реакции. Координата реакции. Понятие о механизме реакции. Молекулярность 
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реакции. Фотохимические и цепные реакции. Катализ и катализаторы. Влияние 
катализатора на механизм реакции. Ингибиторы и ингибирование. Особенности кинетики 
газофазных, жидкофазных и твердофазных реакций. 
Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. Состояние 
равновесия и принцип микроскопической обратимости реакции. Кинетический и 
термодинамический подходы к описанию химического равновесия. Константа 
химического равновесия и различные способы ее выражения. Связь константы 
химического равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса. Смещение 
химического равновесия при изменении условий. Принцип Ле Шателье. 
Модуль 3 «Основы химии растворов». 

Общие свойства растворов. Растворы как многокомпонентные системы. Теории 
растворов. Гомогенные многокомпонентные системы – растворы. Общие свойства 
растворов – диффузия и осмос. Жидкие растворы. Фазовые диаграммы. Область жидкого 
состояния. Диаграммы состав - свойство. Растворитель и растворяемое вещество. 
Растворимость. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные, разбавленные и 
концентрированные растворы. Взаимодействие растворенного вещества и растворителя. 
Сольватация. Инертные, координирующие и ионизирующие растворители. Понятие о 
коллоидных растворах. Поверхностный слой и поверхностные явления. Устойчивость 
коллоидных растворов. 

Растворы неэлектролитов. Давление и состав пара над раствором. Закон Рауля. 
Кристаллизация и кипение раствора. Криоскопия и эбулиоскопия. Идеальные и реальные 
растворы. Понятие об активности и коэффициенте активности. Понятие о стандартном 
состоянии веществ в растворе. 

Растворы электролитов. Теории кислот и оснований. Вода как ионизирующий 
растворитель. Электронное строение и структура молекулы воды. Структура жидкой и 
твердой воды, водородные связи. Водные растворы электролитов. Электролитическая 
диссоциация растворенных веществ. С. Аррениус, Д. И. Менделеев о природе растворов 
электролитов. Переход ионов в раствор. Гидратация соли и образующих ее ионов. Энергия 
гидратации ионов. Кислоты и основания. Теории кислот и оснований. Теории Аррениуса, 
Бренстеда-Лоури, Льюиса. Роль растворителя в кислотно-основном взаимодействии. Сила 
кислородсодержащих кислот и ее зависимость от их состава и строения. Кислотно-основные 
взаимодействия как реакции переноса протона. Сверхкислоты и сверхоснования Растворы 
слабых электролитов. Теория электролитической диссоциации. Константа и степень 
диссоциации слабого электролита. Закон разбавления Оствальда. Влияние одноименных 
ионов на диссоциацию слабых электролитов. Растворы сильных электролитов. Кажущаяся 
степень диссоциации сильного электролита. Активность и коэффициент активности. Ионная 
сила раствора. Условность разделения электролитов на сильные и слабые. Диссоциация 
воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели Среды. 
Индикаторы. Методы определения рН. Буферные растворы. Равновесие «ионный кристалл 
– раствор». Равновесие ионов в растворе с осадком. Произведение растворимости и 
растворимость труднорастворимых электролитов. 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные процессы в растворах. 
Классификация химических реакций. Обменные реакции в растворах. Реакции 
нейтрализации. Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза. Константа и степень 
гидролиза. Сложные случаи гидролиза. Представления Аррениуса и Вернера о механизме 
гидролиза. Понятие об аквакислотах. Ступенчатый характер гидролиза. Обратимый и 
необратимый гидролиз. Буферные растворы. 
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Окислительно-восстановительные процессы как реакции переноса электрона. Окислители 
и восстановители. Участие воды в окислительно-восстановительных реакциях. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, протекающих в водных 
растворах. Метод ионно-молекулярных полуреакций. Типы окислительно-
восстановительных реакций. Важнейшие окислители и восстановители. Количественные 
характеристики окислительно-восстановительных переходов. Электродные потенциалы 
металлов. Гальванический элемент. Водородный электрод и водородный нуль отсчета 
потенциалов. Стандартные условия и стандартный потенциал полуреакции. Таблицы 
стандартных восстановительных потенциалов. Использование табличных данных для 
оценки возможности протекания окислительно-восстановительных реакций. 
Окислительные и восстановительные свойства воды. Диспропорционирование веществ в 
водных растворах. Окислительно-восстановительные равновесия в растворах. Уравнение 
Нернста. Влияние рН на величину восстановительного потенциала. Влияние 
комплексообразования и образования малорастворимых соединений на восстановительные 
потенциалы. Электролиз растворов и расплавов. Электролитическое получение металлов. 
Электрохимическая коррозия металлов. 
Модуль 4 «Основы координационной химии». 
Реакции комплексообразования в водных растворах. Аквакомплексы. Причины 
образования комплексных частиц в растворах. Характеристика координационных 
соединений, их получение, классификация. Комплексообразователь и лиганды. Внешняя и 
внутренняя координационные сферы. Координационное число, зависимость 
координационного числа от заряда и радиуса комплексообразователя. Равновесия в 
растворах координационных соединений. Общие и ступенчатые константы устойчивости. 
Основные факторы, определяющие устойчивость координационных соединений, 
изменения энтальпии и энтропии при комплексообразовании. Номенклатура 
координационных соединений. Объяснение образования и строения комплексов с 
помощью электростатических представлений. Квантово-механические методы трактовки 
химической связи в комплексных соединениях. Метод валентных связей. Внешне- и 
внутриорбитальные комплексы. Понятие о теории кристаллического поля. Взаимное 
расположение лигандов и атомных орбиталей комплексообразователя в октаэдрическом и 
тетраэдрическом поле лигандов; энергия расщепления; спектрохимический ряд лигандов. 
Высоко- и низкоспиновые комплексы. Окраска комплексов. Искажение правильных 
структур комплексов. Эффект Яна-Теллера. Применение метода молекулярных орбиталей 
к комплексам. Молекулярные орбитали октаэдрических комплексов. Комплексы с π-
связями. Дативные связи в комплексах. Изомерия координационных соединений. Ряд 
транс-влияния. Взаимосвязь процессов комплексообразования с положением элемента в 
Периодической системе. Хелатный, полихелатный и макроциклический эффекты. Значение 
и применение реакций комплексообразования и координационных соединений в науке, 
технике, биологии и медицине. 
Модуль 5 «Строение и свойства соединений p-элементов». 

Подгруппа гелия (s2p6-элементы). Общая характеристика элементов. Нахождение в 
природе, методы получения, причины малой реакционной способности. Клатратные 
соединения благородных газов. Соединения криптона и ксенона со фтором, строение 
молекул, способы получения и свойства. Реакция диспропорционирования. Гидролиз 
фторидов ксенона. Оксофториды. Кислородные соединения ксенона, строение молекул. 
Способы получения, свойства. Ксеноновые кислоты, ксенаты и перксенаты. Практическое 
применение благородных газов. 
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Водород. Галогены (s2p5-элементы). Общая характеристика элементов. Формы 
нахождения и распространенность в природе. 

Водород. Положение в периодической системе, общая характеристика, изотопы, 
характеристика молекулы, термическая диссоциация, физические и химические свойства. 
Лабораторные и промышленные методы получения. Орто- и параводород. Гидриды, их 
классификация, способы получения и свойства. Гидридокомплексы. Общая характеристика 
водородных соединений неметаллов. Применение водорода и его соединений. 
Фтор, хлор, бром, иод. Общая характеристика, получение, физические и химические 
свойства. Изменение окислительной активности в подгруппе. Взаимодействие галогенов с 
растворами щелочей и водой. Соединение галогенов с водородом, лабораторные и 
промышленные способы получения, свойства. Ассоциация молекул фтороводорода. 
Плавиковая кислота. Фториды и гидрофториды. Получение, электронодонорные свойства 
фторид-иона. Получение и свойства простых и комплексных фторидов неметаллов. 
Окислительно-восстановительные и кислотные свойства галогенводородов и их водных 
растворов. Хлороводородная, бромоводородная и иодоводородная кислоты. 
Восстановительные и электронодонорные свойства. 

галогенид-ионов. Соединения галогенов с кислородом. Фторид кислорода. Оксиды 
хлора, брома, иода; сравнение их устойчивости, кислотных и окислительных свойств. 
Кислородсодержащие кислоты: хлорноватистая, хлорная, бромноватистая, бромная, 
иодноватая, мета-иодная, пара-иодная, орто-иодная; их соли, способы получения и свойства. 
Изменение окислительных свойств в ряду кислородных кислот хлора, брома, иода. 
Псевдогалогениды (дициан и др.). Межгалогенные соединения. 

Халькогены (s2p4-элементы). Общая характеристика элементов. Кислород. Общая 
характеристика, строение молекул, лабораторные и промышленные способы получения, 
физические и химические свойства, оксиды. Озон, его получение, строение молекул, 
свойства и применение. Сопоставление свойств озона и кислорода. Озониды. Вода: 
аномалии физических свойств, диаграмма состояния, химические свойства, окислительно-
восстановительные характеристики. Электронодонорные свойства молекул воды. 
Кристаллогидраты, их строение и свойства. Оксониевые соединения. Понятие о способах 
очистки сточных вод и отходящих газов в промышленности. 

Пероксид водорода, строение молекулы, методы получения. Кислотные и 
окислительно-восстановительные свойства. Пероксиды и их свойства. Применение 
кислорода на практике. Сера. Общая характеристика, нахождение в природе, методы 
получения, физические и химические свойства. Сероводород. Сульфиды, их гидролиз. 
Классификация сульфидов по их растворимости в воде, кислотах и растворах оснoвных 
сульфидов; использование сульфидов в химическом анализе. Полисульфиды. Соединения 
серы с кислородом: оксиды серы(IV) и (VI). Кислородсодержащие кислоты серы. Сернистая 
кислота и ее соли. Окислительно-восстановительные свойства сернистой кислоты, 
сульфитов и пиросульфитов. 

Серная кислота, получение, строение молекул и свойства. Взаимодействие серной 
кислоты с металлами. Соли серной кислоты. Олеум и двусерная кислота. Политионовые 
кислоты и политионаты. 

Тиосерная кислота и тиосульфат натрия. Пероксoкислоты (надкислоты) серы. 
Пероксисульфаты. Соединения серы с галогенами. Фторид серы. Хлороксиды серы: 
хлористый тионил, хлористый сульфурил. Хлорсерная (хлорсульфоновая) кислота. 
Применение серы и ее соединений. 

Селен, теллур и полоний. Общая характеристика элементов. Степени окисления, 
нахождение в природе, аллотропия селена и теллура. Селеноводород и теллуроводород. 
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Селениды и теллуриды. Диоксид селена и теллура. Селенистая и теллуристая кислоты. 
Селенаты и теллураты. Сопоставление окислительно-восстановительных свойств 
соединений серы, селена и теллура. Краткая характеристика полония и его соединений. 
Применение их на практике. 

Подгруппа азота (s2p3-элементы). Общая характеристика элементов. Отличие азота 
от других элементов подгруппы. Азот. Общая характеристика элемента, нахождение в 
природе. Химическая связь. Причины инертности азота. Проблема связанного азота и пути 
ее решения. Лабораторные и промышленные способы получения азота. Соединения азота с 
водородом. Аммиак, химическая связь и строение молекулы; лабораторные и 
промышленные способы получения. Жидкий аммиак как растворитель. Реакционная 
способность аммиака, реакции окисления, присоединения, замещения, взаимодействие с 
водой и кислотами. Гидраты аммиака. Ион аммония, химическая связь и строение. Соли 
аммония. Амиды, имиды, нитриды. 

Гидроксиламин. Гидразин. Гидраты гидразина и гидроксиламина. Соли гидразиния и 
гидроксиламмония. Азидоводородная кислота. Азотистая кислота и ее практическое 
применение. Нитриты, их получение и свойства. Азотная кислота и ее взаимодействие с 
металлами и неметаллами; зависимость окислительных свойств от концентрации. Царская 
водка. Нитраты, их термическое разложение. Оксогалогениды азота. Применение азота и его 
соединений. Фосфор. Общая характеристика элемента, нахождение в природе Аллотропные 
модификации, их строение и свойства. Методы получения фосфора. Фосфин. Ион фосфония, 
его структура. Соли фосфония. Фосфиды металлов, их получение и свойства. Оксиды 
фосфора. Кислородсодержащие кислоты. Фосфаты. Изополи- и гетерополисоединения 
фосфора. Соединения фосфора с галогенами, их гидролиз. Оксогалогениды. 
Фосфорнитрилхлорид. Применение фосфора и его соединений. 

Мышьяк, сурьма, висмут. Общая характеристика элементов. Их нахождение в 
природе. Водородные соединения, их получение и свойства. Соединения с металлами. 
Полупроводниковые свойства арсенидов и стибидов (антимонидов). Кислородные 
соединения элементов (III) и (V). Гидроксиды элементов (III). Арсениты и антимониты. 
Гидроксид сурьмы(V) и антимонаты. Сопоставление свойств кислот мышьяка и сурьмы со 
свойствами азотной и фосфорной кислот. Висмутаты. Сопоставление окислительно-
восстановительных свойств висмутатов, антимонатов, арсенатов, фосфатов и нитратов. 
Тригалогениды и пентагалогениды мышьяка(III) и (V) и висмута(III), способы их получения, 
свойства, отношению к кислотам и раствору сульфида аммония. Тиокислоты и их соли. 
Применение мышьяка, сурьмы, висмута и их соединений. 

Подгруппа углерода (s2p2-элементы). Общая характеристика. Отличие свойств 
углерода и кремния от свойств других элементов подгруппы. 

Углерод. Общая характеристика, нахождение в природе. Аллотропия. Строение и 
свойства графита, алмаза, карбина, графена, фуллеренов. Основы использования углерода в 
нанотехнологиях. Получение искусственных алмазов. Активированный уголь, его 
адсорбционные свойства. Углеводороды, карбиды металлов, методы их получения, 
классификация, зависимость свойств от характера химической связи. Кислородные 
соединения углерода. 

Оксид углерода(II): строение молекул, свойства, лабораторные и промышленные 
способы получения. Генераторный и водяной газы. Оксид углерода (II) как восстановитель; 
реакции присоединения. Карбонилы металлов. Угольная кислота и ее соли. Оксид 
углерода(IV), строение молекулы, свойства и методы получения, окислительные свойства 
при высоких температурах. Строение карбонат-иона. Растворимость, термическая 
устойчивость и гидролизуемость карбонатов и гидрокарбонатов. Соединения углерода с 
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галогенами. Фреоны и их свойства. Фосген. Соединения углерода с серой. Сероуглерод. 
Сульфоксид углерода(IV). Тиоугольная кислота и ее соли. Соединения углерода с азотом. 
Дициан. Синильная кислота и цианиды. Комплексные соединения, содержащие цианид-ион. 
Роданистоводородная кислота и ее соли. Применение углерода и его соединений. Кремний. 
Общая характеристика, нахождение в природе, способы получения. Структура и свойства 
кремния. Кремний как полупроводник. Силикаты и алюмосиликаты. Кремнийкислородный 
тетраэдр – основная структурная группа в кристаллических решетках силикатов. Понятие о 
различных типах кристаллических решеток силикатов. Кварц, его структура и свойства. 

Кремниевые кислоты. Силикагель. Растворимое стекло. Общие сведения о строении, 
свойствах и получении различных видов стекла и керамики. Ситаллы. Цеолиты. Водородные 
соединения кремния. Сопоставление свойств силанов и углеводородов. Силициды металлов. 
Кремнийорганические соединения. Силикон. Соединения кремния с галогенами, их 
свойства, гидролиз. Фторкремниевая кислота. Карбид кремния. Применение кремния и его 
соединений. 
Германий, олово, свинец. Общая характеристика элементов, получение, свойства. 
Аллотропные модификации олова. Химические свойства германия, олова, свинца. 
Соединения с водородом. Сопоставление их свойств со свойствами водородных соединений 
углерода и кремния. Оксиды германия (II) и (IV). Солеобразные оксиды свинца. Гидроксиды 
германия(II), олова(II) и свинца(II), их получение и свойства. Гидроксиды германия(IV), 
олова(IV) и свинца(IV). 

Оловянные кислоты (α- и β-формы). Германаты, станнаты и плюмбаты, их свойства. 
Галогениды германия, олова, свинца. Гидролиз. Сульфиды германия, олова и свинца. 
Полисульфиды. Тиосоли. Сопоставление устойчивости, кислотно-основных свойств и 
окислительно-восстановительной активности соединений германия, олова, свинца. 
Применение простых веществ и соединений. 

Подгруппа бора (s2p1-элементы). Общая характеристика элементов. Нахождение в 
природе, способы получения. Отличие бора и алюминия от других элементов подгруппы. 
Бор как простое вещество. Химические свойства бора. Соединения бора. Борные кислоты. 
Боразол. Применение бора и его соединений. 

Алюминий. Алюмотермия. Оксид алюминия, его свойства и применение. Получение 
монокристаллов сапфиров и рубинов. Гидроксид алюминия. Алюминаты. Галогениды. 
Алюмосиликаты. Общая характеристика солей алюминия, их растворимость. Гидролиз. 
Комплексные соединения. Квасцы. Гидрид алюминия. Алюмогидриды металлов. Карбид, 
нитрид, субфторид алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Галлий, индий, таллий. Общая характеристика элементов. Нахождение в природе, способы 
получения. Сопоставление свойств элементов со свойствами алюминия. Соединения 
таллия(I). Применение галлия, индия, таллия и их соединений. 
Модуль 6 «Строение и свойства соединений s-, d- и f-элементов». 

Щелочные и щелочноземельные металлы (s1 и s2-элементы). Общая 
характеристика s-элементов. Щелочные и щелочноземельные металлы. Строение 
электронных оболочек атомов, потенциалы ионизации, сродство к электрону. Простые 
вещества, восстановительные свойства. Взаимодействие с водой. Водородные соединения. 
Ионные гидриды. Роль щелочных и щелочноземельных металлов в стабилизации иона Н–. 
Взаимодействие ионных гидридов с водой. Оксиды щелочных металлов, формы, 
устойчивость, химические свойства оксидов. Пероксиды, супероксиды, озониды щелочных 
металлов. Оксиды и пероксиды щелочноземельных металлов. Получение кислорода через 
пероксид бария. Гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Щелочи. 
Особенности гидроксида бериллия. Диагональное сходство Ве и Аl. Соли щелочных 
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металлов, их растворимость. Гидратация ионов щелочных металлов. Понятие об 
отрицательной гидратации. Причины отсутствия однозарядных ионов элементов II группы 
в водном растворе. Соли щелочноземельных металлов, их растворимость и гидролиз. 

Общая характеристика d-элементов. Электронные конфигурации атомов. Особое 
положение скандия и цинка. Подгруппа скандия. Общая характеристика элементов, 
нахождение их в природе и получение. Отличие свойств скандия от свойств остальных 
элементов подгруппы и их близость к свойствам лантаноидов. 

Подгруппа титана. Общая характеристика элементов, нахождение их в природе и 
получение. Оксиды и гидроксиды. Соединения с низшими степенями окисления. 
Применение простых веществ и соединений. Оксид титана(IV), соли оксотитаната. 
Соединения титана с галогенами. 

Подгруппа ванадия. Общая характеристика элементов, нахождение их в природе и 
получение. Соединения элементов со степенями окисления (II), (III), (IV), способы их 
получения и свойства; кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов; соли. 
Галогениды и оксогалогениды элементов (IV) и (V), их свойства, химическая связь. 
Ванадаты, ниобаты, танталаты. Применение простых веществ и соединений. 

Подгруппа хрома. Общая характеристика элементов, нахождение в природе, 
получение и свойства. Соединения хрома(II) и (III). Кислотно-основный характер оксидов и 
гидроксидов хрома(II) и (III). Соли хрома(III), квасцы, хромиты. Комплексные соединения 
хрома(III), их строение, изомерия. Оксид хрома(VI). Хромовые кислоты, хроматы, 
дихроматы, их взаимные переходы. Хлористый хромил, хлорохромовая кислота. Пероксид 
хрома и пероксохроматы их свойства и способы получения. 

Краткие сведения о соединениях молибдена(VI) и вольфрама(VI); кислотно-
основный характер оксидов и гидроксидов; молибденовая и вольфрамовая кислоты и их 
соли. Изополи- и гетерополикислоты и их соли. Применение простых веществ и соединений. 

Подгруппа марганца. Общая характеристика элементов, нахождение в природе, 
получение и свойства. Соединения марганца(II), (III) и (IV). Кислотно-основный характер 
оксидов и гидроксидов. Соли марганца. Оксид марганца (IV). Соединения марганца(VI). 
Оксид марганца(VII), марганцовая кислота и перманганаты. Окислительно-
восстановительные свойства соединений марганца, их зависимость от степени окисления 
элемента и рН среды. Краткая характеристика рения(III), (IV) и (VI). Соединения рения(VII). 
Оксиды, рениевая кислота, перренаты, фториды рения. Окислительно-восстановительные 
свойства рения в различных степенях окисления. Применение марганца, рения и их 
соединений. 

Семейство железа и платины. Общая характеристика элементов. Деление на 
подгруппы и семейства. Семейство железа. Общая характеристика элементов, нахождение в 
природе, способы получения. Чугун и сталь. Оксиды и гидроксиды железа(II), соли и 
комплексные соединения железа(II). Оксиды и гидроксиды железа(III), кобальта(III), 
никеля(II), их соли и комплексные соединения. Соединения железа (VI), ферраты и их 
свойства. Применение элементов и их соединений. Платиновые металлы. Общая 
характеристика элементов, нахождение в природе. Понятие о методах разделения 
элементов. Гидроксиды палладия(II), платины(II) и (IV), их свойства. Оксиды рутения(VIII) 
и осмия(VIII). Важнейшие соединения платиновых металлов, их получение и свойства. 
Применение простых веществ и соединений. 

Подгруппы меди и цинка. Подгруппа меди. Общая характеристика элементов, 
нахождение в природе, способы получения. Соединения меди(I) и (II), оксиды, гидроксиды, 
соли и комплексные соединения. Соединения серебра(I), оксид и его свойства, нитраты, 
галогениды. Комплексные соединения серебра(I). Соединения золота(I) и (III). Применение 
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простых веществ и соединений. Подгруппа цинка. Общая характеристика элементов, 
нахождение в природе, получение и свойства. Оксиды и гидроксиды цинка; соли, их 
растворимость, гидролиз, свойства; комплексные соединения. Соединения ртути(I), 
получение, устойчивость и реакции диспропорционирования; оксиды и соли ртути(I), 
каломель. Амидные соединения ртути. Применение простых веществ и соединений. 

Строение и свойства соединений f-элементов. Лантаниды. Общая характеристика 
элементов, степени окисления, нахождение в природе. Изменение химических свойств с 
возрастанием порядкового номера. Причины сходства свойств лантаноидов. Участие f-
орбиталей в образовании химических связей; высокие координационные числа элементов. 
Периодичность изменения характерных степеней окисления. Физические и химические 
свойства лантаноидов, их положение в ряду напряжений. Соединения лантаноидов(III). 
Оксиды и гидроксиды, способы их получения. Изменение свойств с возрастанием 
порядкового номера. Общая характеристика солей, гидролиз. Соединения европия(II), 
иттербия(II), самария(II), тулия(II), неодима(II), их окислительно-восстановительные 
свойства. Характер гидроксидов, сходство с соединениями щелочноземельных металлов. 
Соединения церия(IV), празеодима(IV), тербия(IV), неодима(IV), диспрозия(IV), их 
окислительно-восстановительные свойства. Сходство химических свойств церия(IV) со 
свойствами циркония, гафния и тория. Понятие о способах разделения лантаноидов, 
применение лантаноидов и их соединений. 

Актиноиды (актиниды). Краткие сведения об истории открытия элементов. Общая 
характеристика элементов, электронное строение атомов, сопоставление с электронным 
строением атомов лантаноидов. Изменение химических свойств с возрастанием 
порядкового номера. Участие f-орбиталей в образовании химических связей, высокие 
координационные числа атомов. Актиноидное сжатие. Близость свойств тория, 
протактиния, урана в высшей степени окисления к свойствам d-элементов IV, V и VI групп 
элементов соответственно. Применение актиноидов и их соединений. 
Тенденции развития современной неорганической химии. Общие тенденции развития 
современной химии. Основные направления развития химии в ХХI веке. Компьютерное 
моделирование молекул (молекулярный дизайн) и химических реакций. Неорганическое 
материаловедение. Нанохимия и наноматериалы. Синтез фуллеренов и нанотрубок.. 
Формируемые компетенции 

ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы 
химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, 
основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов. 

ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
Образовательные результаты 
Знать: 
природу химической связи и свойства различных классов химических элементов, 
соединений, веществ и материалов; фундаментальные математические, физические, физико-
химические, химические законы. 
Уметь: 
анализировать основные механизмы химических реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире; применять математические, физические, физико-
химические, химические методы для решения задач теоретического и прикладного 
характера. 
Владеть: 
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навыками анализа механизмов химических реакций, протекающих в технологических 
процессах; навыками использования знаний математики,  физики и химии при решении 
практических задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Кафедра неорганической химии 
Кафедра неорганической химии 
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Наименование 
дисциплины Органическая химия 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Органическая химия» являются изучение способов синтеза, 
а также взаимосвязи строения и химических превращений органических соединений – 
углеводородов и их функциональных производных, а также приобретение навыков 
лабораторного синтеза, очистки и идентификации органических веществ. Это одна из 
основных теоретических дисциплин профиля, т.к. без знания основ органической химии 
невозможны сознательные и эффективные подходы к разработке и организации 
технологических процессов. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Органическая химия» является дисциплиной Блока 1  направления подготовки 
18.03.01 Химическая технология, основой для последующего изучения дисциплин 
Аналитическая химия и ФХМА, Физическая химия, Коллоидная химия, Экология, Основы 
научных исследований и инженерного творчества, Общая химическая технология. 
Базируется на результатах изучения дисциплин Блока 1, в том числе Общая и 
неорганическая химия, Физика, Математика. Целью ее изучения является формирование у 
будущих специалистов целостного химического мировоззрения и взгляда на природу 
материи, представлений о взаимосвязи веществ живой и неживой природы, строении, 
физических и химических свойствах и многообразии органических соединений. 
Освоение данной дисциплины как предшествующей при изучении специальных дисциплин 
Блока 1 по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология. 
Основное содержание  
Модуль 1” Введение в органическую химию. Углеводороды” 
1.1. Предмет органической химии и ее место в составе естественных и технических 
наук. Характерные особенности органических соединений, их классификация и 
номенклатура.  
Структура органических соединений. Основные типы атомов углерода: электронное 
строение и гибридизация. Особенности строения алканов и циклоалканов, алкенов, 
алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов. Образование и строение - и -связей в 
углеводородах с позиции метода валентных связей. Характеристика ковалентных связей в 
углеводородах. -Связи в сопряженных и ароматических углеводородах с позиции метода 
молекулярных орбиталей. Строение органических радикалов, катионов и анионов. 
Пространственная изомерия углеводородов. Конформации алканов и циклоалканов. 
Геометрическая изомерия алкенов. Хиральность молекул. Асимметрический атом 
углерода. Зеркальная (оптическая) изомерия.  
1.2. Методы синтеза и химические свойства углеводородов 
Методы синтеза алканов, циклоалканов. Методы синтеза непредельных углеводородов 
(алкенов, алкадиенов, алкинов). Природные источники углеводородов (газ, нефть, уголь) и 
их использование в промышленном синтезе. Классификация реакций органических 
соединений. Понятие о механизме реакции в теории переходного состояния. 
Энергетические диаграммы одностадийной и двухстадийной реакций. 
Химические свойства алканов, циклоалканов. Реакции галогенирования, нитрования, 
окисления, сульфохлорирования алканов. Механизм свободнорадикального замещения 
атома водорода при sp3-гибридизованном атоме углерода в реакциях галогенирования. 
Влияние строения алкана и природы галогена. Особенности реакций радикального 
замещения в алкилалкенах и алкиларенах. Особенности свойств малых циклов.  
Химические свойства алкенов и диенов. Реакции гидрирования, присоединения галогенов 
и галогеноводородов, гидратации и полимеризации. Механизм электрофильного 
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галогенирования и гидрогалогенирования алкенов. Влияние строения алкена. 
Свободнорадикалъное присоединение бромистого водорода. к непредельным 
углеводородам галогенов, галогеноводородов, водорода. Особености свойств сопряженных 
диенов: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, полимеризация, 
циклоприсоединение.  Химические свойства алкинов. Особенности электрофильного 
присоедииення к алкинам. Реакция гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования 
и гидратации. Нуклеофильное присоединение к алкинам. Кислотные свойства алкинов. 
Образование ацетиленидов металлов и их использование. 
Ароматические углеводороды (бензол, его гомологи, нафталин). Реакции электрофильного 
замещения в ароматических углеводородах: нитрование, сульфирование, галогенирование, 
алкилирование и ацилирование. Механизм электрофильного замещения. Электронные 
эффекты заместителей в бензольном кольце (индуктивный эффект и эффект сопряжения) и 
их влияние на направление и скорость реакций электрофильного замещения. Особенности 
реакций электрофильного замещения в нафталине.  
Окислительно-восстановительные реакции углеводородов: алканов, алкенов, алкинов, 
алкадиенов, акилбензолов и нафталина. Типы окислителей и продукты реакций. 
Модуль 2 “Монофункциональные производные углеводородов. Гетероциклические и 
металлоорганические соединения” 
2.1. Галогенопроизводные углеводородов  
Получение, строение, физические и химические свойства галогенопроизводных 
улеводородов. Их применение. Механизм реакций нуклеофильного замещения и 
элиминирования в галогеналканах. Влияние строения субстрата, нуклеофила и 
растворителя. Винил- и арилгалогениды. Механизмы замещения галогена в 
арилгалогенидах. Влияние заместителей. Получение магнийорганических соединений. 
2.2. Кислородсодержащие производные углеводородов  
Спирты и фенолы. Строение функциональной групны, кислотность. Способы получения 
спиртов, фенолов. Промышленные источники. Химические свойства спиртов: реакции ОН-
группы, реакции окисления, восстановления. Химические свойства фенолов. 
Промышленное использование спиртов и фенолов. 
Альдегиды и кетоны. Строение. Промышленные источники получения. Методы синтеза 
альдегидов и кетонов. Химические свойства. Реакции нуклеофильного присоединения, 
окисления и восстановления. СН-кислотность и кето-енольная таутомерия. Реакции с 
участием карбанионов: альдольная конденсация и галогенирование.  
Карбоновые кислоты Классификация. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. 
Влияние заместителей на кислотностъ. Методы синтеза и промышленные источники 
получения карбоновых кислот, их практическое использование Химические свойства. 
Функциональные производные карбоновых кислот (хлорангидриды, ангидриды, сложные 
эфиры, амиды, нитрилы) их строение и свойства. Механизм нуклеофильного замещения в 
ацильной группе. Понятие о жирах. 
Дикарбоновые кислоты. Получение и свойства. Малоновый эфир и синтезы на его основе. 
Использование в синтезе искуственных волокон.  
Угольная кислота и ее производные: фосген, карбамид, цианамид. получения.  
Кетокислоты. Ацетоуксусный эфир и синтезы на его основе. Оксикислоты. 
2.3. Азотсодержащие соединения.  
Алифатические и ароматические нитросоединения. Способы получения. Строение. Аци-
нитро-таутомерия алифатических нитросоединений. Восстановление ароматических 
нитросоединений.  
Амины и соли алкиламмония. Методы получения. Строение и основные свойства. 
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Химические свойства аминов: алкилирование, ацилирование, взаимодействие с азотистой 
кислотой.  
Соли диазония. Cтроение. Реакции с выделением и без выделения азота. Использование в 
синтезе замещённых бензолов.  
Азот- и кислородсодержащие гетероциклы. Пиридин и пиррол. Строение, химические 
свойства. Порфирины и фталоцианины. Строение. Применение. Модифицирование 
цеолитов и новые материалы для электронной техники (органические полупроводники, 
жидкие кристаллы, материалы для оптической записи информации и нелинейной оптики). 
2.4. Элементоорганические соединения 
Кремнийорганические соединения. Силиконы. Фосфорорганические соединения. Понятие 
о фосфорорганических инсектицидах и отравляющих веществах. 
Модуль 3 “Бифункциональные производные углеводородов” 
3.1. Гидроксикислоты. 
Общая характеристика. Способы получения. Физические свойства гидроксикислот. 
Химические свойства (образование лактонов и лактидов, реакции элиминирования и др.). 
Отдельные представители (молочная, яблочная, винная, лимонная и салициловая кислоты). 
Стереоизомерия.  
3.2. Оксокислоты. 
Общая характеристика. Способы получения - и β- оксокислот (глиоксалевая, 
пировиноградная). Химические свойства -, β- и γ – оксокислот. Ацетоуксусная кислота и 
ацетоуксусный эфир. Их синтез и свойства. Кето-енолъная таутомерия ацетоуксусного 
эфира. СН-кислотность. Свойства кетонной и енольной форм. Алкилирование. Влияние 
растворителя на кето-енольное равновесие. Синтез кетонов, карбоновых кислот с помощью 
ацетоуксусного эфира. 
3.3. Углеводы. 
Моносахариды. Строение и стереоизомерия. Физические свойства. Химические свойства 
(взаимодействие с синильной кислотой, гидроксиламином, фенилгидразином, 
алкилирование, ацилирование, окисление, восстановление, образование гликозидов, кето-
енольная таутомерия, кольчато-цепная таутомерия). Наиболее важные пентозы и гексозы 
(рибоза, дезоксирибоза, манноза, глюкоза, фруктоза). Дисахариды. Восстанавливающие и 
невосстанавливающие дисахариды (мальтоза, целлобиоза, сахароза, лактоза). 
Полисахариды и их строение (крахмал, гликоген, целлюлоза). Распространение их в 
природе и значение для жизнедеятельности организмов. 
3.4. Аминокислоты, пептиды и белки. 
Номенклатура, классификация и способы получения аминокислот. Физические свойства. 
Реакции отличающие -, β- и γ- аминокислоты. Химические свойства α-аминокислот 
(кислотно-основные свойства, амфотерные свойства, реакции по амино- и карбоксильной 
группе, реакции с одновременным участием амино- и карбокильной групп). Пептиды и их 
строение. Функции пептидов в живых организмах. Полипептиды (белки). Уровни 
структурной организации. Значение белков для жизнедеятельности организмов. Ферменты, 
как особый класс белков. 
Формируемые компетенции 
ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, 
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях 
о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов. 
ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
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Образовательные результаты 

знать:  
 общую классификацию органических соединений, их состав, источники их 

получения, их применение в промышленности;  
 электронное строение атомов и молекул, основы теории химической связи в 

соединениях различных типов, основные закономерности протекания химических 
процессов и характеристики равновесного состояния, классификацию химических 
реакций, химические свойства элементов различных групп Периодической системы 
и их важнейших соединений.  

 законы термодинамики, основы теории молекулярных орбиталей, основы квантовой 
механики. 

 уметь: 
 называть органические соединения по рациональной и систематической 

номенклатуре. 
 классифицировать реакционные центры органических соединений и приводить 

соответствующие реакции. 
 осуществлять переход от одних классов соединений к другим, основываясь на 

методах синтеза и химических свойствах органических соединений. 
 составлять схему синтеза нужного органического соединения. 
 идентифицировать соединения на основании физико-химических методов анализа. 
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных данных, 
ресурсов Internet). 

 пользоваться справочной и монографической литературой в области органической 
химии. 

 владеть: 
 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами; 

 методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 
погрешностей при проведении эксперимента; 

 теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в Периодической системе химических 
элементов, экспериментальными методами определения физико-химических свойств 
неорганических соединений; 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра органической химии 
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Наименование 
дисциплины 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВ ПОЛИМЕРОВ И 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Интерактивные формы обучения Интерактивные лекции, демонстрационный эксперимент, 
практические и семинарские занятия, конференции и др. 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление с процессом проектирования оборудования 
производств полимеров и композиционных материалов, подготовка к осознанному использованию 
методов проектирования оборудования в профессиональной деятельности, формирование знаний об 
этапах проектирования химических предприятий; формирование знаний об устройстве и принципе 
действия технологического оборудования, вырабатывание практических навыков выбора и проекти-
рования оборудования производств полимерной химии. Это один из завершающих курсов в процессе 
обучения. Приобретенные в процессе изучения этой дисциплины знания могут использоваться при 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1 и базируется на результатах изучения дисциплин: 
“Процессы и аппараты химической технологии”, “Прикладная механика”, “Инженерная графика”, 
“Общая химическая технология”, “Моделирование химико-технологических процессов”, “Системы 
управления ХТП”, “Химические реакторы”, а также “Оборудование предприятий по переработке по-
лимеров”, “Оборудование производств химических нитей и волокон”, “Оборудование предприятий 
по производству и переработке полимеров медико-биологического назначения” “Оборудование 
предприятий по производству лакокрасочных материалов”. 
Основное содержание  
РАЗДЕЛ 1. Введение, основные понятия и определения дисциплины «Основы проектирова-
ния производств полимеров и композиционных материалов» 
РАЗДЕЛ 2. Основы технологического проектирования предприятий полимеров и материа-
лов  
РАЗДЕЛ 3. Основные сведения о производственных зданиях и требования при их проекти-
ровании 
РАЗДЕЛ 4. Основы промышленного строительства и реконструкции предприятий 
РАЗДЕЛ 5. Общезаводское хозяйство, охрана труда и окружающей среды, вентиляция и 
кондиционирование воздуха на предприятиях по производству полимеров и материалов  
Формируемые компетенции 
(ОПК-4) Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать технические 
средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции, 
осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств сырья; 
(ПК-3) Способен использовать знания по технологии производства полимеров и полимерных компо-
зиционных материалов в проектировании технологических процессов с использованием достижений 
науки и техники. 
Образовательные результаты 
И.ОПК.4.1. Знает методологию измерений и контроля параметров технологических процессов, 
свойств сырья и готовой продукции. 
И.ОПК.4.2. Умеет осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении 
свойств исходных материалов. 
И.ОП.4.3. Владеет навыками использования технических средств для контроля параметров техноло-
гического процесса, свойств сырья и готовой продукции. 
И.ПК. 3.1. Знает основы технологий и оборудование производства полимеров и  полимерных компо-
зиционных материалов; свойства полимеров и полимерных композиционных материалов и области 
использования их для конкретных целей.  
И.ПК. 3.2. Умеет осуществлять выбор технологии и оборудования производства полимеров и поли-
мерных композиционных материалов; оценивать свойства полимеров и полимерных композицион-
ных материалов и области использования их для конкретных целей. 
И.ПК. 3.3. Владеет навыками обоснованного выбора и применения конкретной технологии и обору-
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дования для производства полимеров и полимерных композиционных материалов; приемами оценки 
эффективности выбранной технологии и оборудования для производства полимеров и полимерных 
композиционных материалов; методологией оптимизации технологического процесса. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельно-
сти (производственно-технологической), связанной с навыками по выбору, расчету и оценке технологи-
ческого оборудования при проектировании и разработке производств полимеров и композиционных ма-
териалов. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы технического регулирования и управление 
качеством» являются: 
1. Освоение общих принципов, методов и процедур технического регулирования. 
2. Подготовка студента к решению профессиональных задач по достижению качества и 
эффективности работ на основе использования методов обеспечения единства измерений, 
стандартизации, а также подтверждения свойств и характеристик путем подтверждения 
соответствия государственным и международным нормам. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к Блоку 1, базируется на результатах изучения естественно-научных 
дисциплин, в том числе математики, информатики, физики. Освоение данной дисциплины 
как предшествующей необходимо при подготовке квалификационной работы бакалавра. 
Основное содержание  
ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение качества товаров и услуг как основная цель деятельности по метрологии, 
стандартизации и подтверждению соответствия. Сущность качества. Характеристика 
требований к продукции (общая характеристика требований, характеристика требований 
безопасности). Оценка качества. Системы качества. 
1 Модуль. Техническое законодательство как основа деятельности по метрологии, 
стандартизации и подтверждению соответствия. 
Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». Общая 
характеристика технического регулирования. Понятие о технических регламентах. 
Структура и порядок разработки технического регламента. Применение технических 
регламентов. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 
регламентов. 
2 Модуль. Управление качеством. 
Метрология 
Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения: 
свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов 
материального мира. Основные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). 
Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники 
погрешностей. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных 
измерений. Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения 
единства измерений. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 
Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, 
являющихся юридическими лицами. 
Стандартизация 
Исторические основы развития стандартизации. Стандартизация, ее роль в повышении 
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном 
уровнях. Правовые основы стандартизации. Международная организация по 
стандартизации (ИСО). Основные положения государственной системы стандартизации 
(ГСС). Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня унификации и 
стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 
государственных стандартов. Идентификация, классификация и кодирование объектов.  
Сертификация 
Исторические основы развития сертификации. Сертификация, ее роль в повышении 
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качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном 
уровнях. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в области 
сертификации. Качество продукции и защита потребителя. Схемы и системы 
сертификации. Условия осуществления сертификации. Обязательная и добровольная 
сертификация. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и 
испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
(измерительных) лабораторий. Сертификация услуг. Сертификация систем качества.  
Формируемые компетенции 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной 
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, 
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные. 
Образовательные результаты 
знать: 

 основные (базовые) понятия, определения и законы математики и физики; 
 технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях; 
уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 
носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 
копии и архивы данных и программ, работать с программными средствами общего 
назначения; 

 решать типовые задачи, связанные с основными разделами математики и физики, 
использовать основные математические и физические законы при анализе и решении 
проблем профессиональной деятельности; 

владеть: 
 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами; 

 методами работы с нормативной документацией. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра промышленной экологии 
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Наименование 
дисциплины ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» являются: 

 развитие способностей приобретать знания и умения в финансово-экономической 
области для решения необходимых вопросов личных и семейных финансов;  

 развитие финансово-экономического образа мышления и приобретение 
практических навыков управления личными финансами;  

 формирование опыта рационального экономического поведения, воспитание 
ответственности за экономические и финансовые решения; 

 приобретение навыков сбора и анализа информации, способной повлиять на 
состояние личного и/или семейного бюджета. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к факультативным дисциплинам  
Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание». 
Основное содержание  
Модуль 1. «Личное финансовое планирование». 
Понятие «человеческий капитал», роль и значение процесса саморазвития и 
самореализации в рамках получения доходов.  Понятия «деньги» и «финансы», их 
сущность и различия. Роль денег. Модель трех капиталов. Характеристика понятий 
«финансовые цели», «финансовое планирование», «горизонт планирования». Методы и 
виды финансового планирования. Сущность понятий «активы», «пассивы», «доходы» 
(номинальные, реальные), «расходы». Особенности личного и семейного бюджета.  
Характеристика понятий «дефицит», «профицит», «баланс». 
Модуль 2. «Сбережения». 
Сбережения, Понятие инфляции и ее влияние на цены товаров, накопление, стоимость 
имущества. Индекс потребительских цен как способ измерения инфляции. Понятие и 
значение банков, банковских счетов. Различия между номинальной и реальной процентной 
ставкой по депозиту. Содержание депозитного договора. Характеристика простого 
процентного роста, процентного роста с капитализацией. Понятие и виды банковской карты. 
Правила пользования банковскими картами. Понятие финансовых рисков, доходности, 
надежности и ликвидности. 
Модуль 3. «Кредит». 
Сущность и виды банковского кредита. Понятие «заемщик» и «кредитор», характеристика 
их взаимоотношений. Принципы кредитования (платность, срочность, возвратность). 
Номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды 
кредитов по целевому назначению (потребительский, ипотечный), схемы погашения 
кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, 
защита прав заемщика. Микрофинансовые организации.  Понятие и значение кредитной 
истории. Коллекторы и их деятельности. Бюро кредитных историй.  
Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции». 
Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты 
(дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании банкоматом, 
риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 
Модуль 5. «Страхование». 
Понятие страхования, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой агент, 
страховой брокер. Страховые риски. Виды страхования для физических лиц (страхование 
жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование 
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имущества, страхование гражданской ответственности). Порядок оформления договора 
страхования. Страховая ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая 
премия, страховой взнос, страховые продукты. 
Модуль 6. «Инвестиции». 
Понятие, значение и виды инвестиций. Реальные и финансовые активы как 
инвестиционные инструменты. Виды и особенности ценных бумаг. Инвестиционный 
портфель. Соотношение риска и доходности финансовых инструментов. Диверсификация 
как инструмент управления рисками. Валютная и фондовая биржи. ПИФы как способ 
инвестирования для физических лиц. 
Модуль 7. «Пенсионное обеспечение». 
Пенсия. Государственная пенсионная система в РФ.  Пенсионный фонд РФ и его функции. 
Негосударственные пенсионные фонды. Трудовая и социальная пенсия, корпоративная 
пенсия. Инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 
Модуль 8. «Налоги и налоговые вычеты». 
Налоговый кодекс РФ. Виды и характеристика налогов. Субъект, предмет и объект 
налогообложения. Ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 
(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты 
налога. Порядок оформления налоговой декларации, налоговых вычетов. 
Модуль 9. «Защита от мошеннических действий на финансовом рынке». 
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 
безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, 
по телефону, при операциях с наличными. 
Формируемые компетенции 
УК-10  Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 
Образовательные результаты 
знать: 

 основные понятия экономической науки, применяемые в повседневной жизни;  
уметь:   

 проявлять навыки поиска информации, в том числе в сети Интернет; 
 формулировать свою точку зрения в виде монологического и диалогического 

высказывания, применять полученные знания для анализа различных проблем;  
владеть: 

 навыками работы в группе, навыками критического мышления, практикой 
логического анализа и доказательства. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики 
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Наименование 
дисциплины 

Полимеризационные полимеры медико-биологического 
назначения 

Цели освоения дисциплины 
Научить студентов самостоятельно решать вопросы, связанные как с совершенствованием су-
ществующих, так и с созданием новых технологических процессов производства полимеров 
полимеризационного типа, а также обобщение знаний, необходимых для обоснованного выбора 
оптимальных технологических режимов получения полимеров и пластических масс медико-
биологического назначения. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1 и базируется на результатах изуче-
ния дисциплин профиля, в том числе математики, информатики, физики, органической, фи-
зической, коллоидной химии; «Химия полимеров», «Физика полимеров», «Полимерное ма-
териаловедение». 
Основное содержание  
Модуль 1.  «Технология производства, свойства и применение полиолефинов и пластиков на их 
основе».  
Модуль 2. «Технология производства, свойства и применение полистирола и полистироль-
ных пластиков».  
Модуль 3. «Технология производства, свойства и применение полимеров хлорированных и 
фторированных углеводородов и пластмасс на их основе».  
Модуль 4. «Технология производства, свойства и применение полимеров акриловой, метакрило-
вой кислот и их производных и пластмасс на их основе».  
Модуль 5. «Технология производства, свойства и применение поливинилпирролидона».  
Формируемые компетенции 
(ПК-1) Способен применять знания по общим закономерностям и основным принципам по-
лучения и переработки полимеров для совершенствования технологических процессов  
Образовательные результаты 
И.ПК. 1.1. Знает основные закономерности физико-химии высокомолекулярных соединений 
в приложении их к химии и технологии полимеров и полимерных материалов; знает новые 
области исследований и применения в химии и технологии полимеров и полимерных компо-
зиционных материалов; знает методологию научного эксперимента, основы обработки и 
обобщения экспериментальных данных в виде научных отчетов, докладов и презентаций.  
И.ПК. 1.2. Умеет на основании современных научных публикаций и технической документа-
ции оценить уровень развития химии и технологии полимеров, полимерных и композицион-
ных материалов; умеет решать задачи совершенствования технологических процессов за 
счет применения новых полимерных материалов и технологий; умеет анализировать, систе-
матизировать и оформлять результаты научных исследований и оформлять их в виде науч-
ных отчетов, докладов и презентаций.  
И.ПК. 1.3. Владеет навыками обработки научно-технической информации и оценки  досто-
инств и недостатков технологий в области высокомолекулярных соединений; владеет прие-
мами обработки и навыками анализа и обобщения экспериментальных данных; владеет спо-
собами представления полученных данных в виде научного отчета, презентации, доклада. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональ-
ной деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической), связанной 
с использованием химии полимеризационных полимеров, для создания полимерных матери-
алов медико-биологического назначения, в т.ч. полимерных композитов с заданными свой-
ствами. 
Ответственная кафедра 
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Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины Полимерное материаловедение 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов представления о полимерном материале как носителе свойств и объекте 
практического использования; о видах материалов, их свойствах, областях применения.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части цикла профессиональных дисциплин, базируется на 
результатах изучения дисциплин естественно-научного цикла, в том числе органической, 
физической, коллоидной, аналитической химии; дисциплин профессионального цикла, в том числе 
процессов и аппаратов химической технологии, общей химической технологии; а так же дисциплин 
профиля: «Химия мономеров», «Химия и физикохимия полимеров», «Физика полимеров». 
Основное содержание  
Модуль 1 «Строение, структура и состав пластических масс и полимерных материалов». Состав, 
строение и структура полимерных материалов. Классификация и номенклатура полимерных 
материалов. Особенности свойств, марочный ассортимент пластических масс, полимерных волокон, 
лакокрасочных материалов. Состав полимерных материалов. Основные ингредиенты полимерных 
материалов, их назначение и требования к ним. Идентификация полимерных материалов. 
Модуль 2 «Технические и технологические свойства полимерных материалов». Механические 
свойства полимерных материалов. Прочность полимеров, ее характеристики и зависимость от 
различных факторов. Долговечность полимеров, сопротивление раздиру резин, твердость, 
эластичность полимеров. Истирание полимерных материалов. Общие сведения об истирании 
полимеров. Реологические свойства полимеров и методы их изучения. Теплофизические свойства 
полимерных материалов. Температурные пределы эксплуатации материала. Теплоемкость. 
Теплопроводность. Температуроустойчивость пластмасс. Теплостойкость. Метод Мартенса, метод 
Вика, стандарт ИСО. Теплостойкость резин. Морозостойкость. Температура хрупкости.  
Электрические и оптические свойства. Электрическая прочность. Электропроводность 
Диэлектрическая проницаемость. Прозрачность, преломление, отражение и поглощение света. 
Химическая стойкость. Сопротивление материалов коррозии. Электрохимическая коррозия 
полимерных материалов.  
Технологические свойства термопластов: текучесть расплава, термостабильность, 
гранулометрический состав и усадка. Технологические свойства реактопластов: текучесть расплава, 
время отверждения, таблетируемость, сыпучесть, усадка. Технологические свойства эластомеров: 
пластоэластические свойства, адгезионные свойства, вулканизационные характеристики 
эластомерных смесей, усадка эластомерных композитов. Технологические свойства лако-красочных 
материалов: укрывистость, время высыхания, адгезия, тиксотропность окрасочного состава. 
Модуль 3 «Промышленные полимерные материалы» Термопластичные полимеры и материалы на 
их основе. Полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, полистирол, фторопласты, 
поливинилхлорид, полиметилметакрилат, полиамиды, полиуретаны, поликарбонаты, полиимиды, 
полиэтилентерефталат, полиформальдегид, полифениленоксид, полиэфирсульфоны, 
поливинилацетат, поливиниловый спирт. Способы получения, состав, структура, свойства, 
марочный ассортимент и области практического применения материалов на их основе. 
Термореактивные полимеры и материалы на их основе. Фенолоформальдегидные, эпоксидные, 
полиэфирные и кремнийорганические смолы. Способы получения, состав, свойства, марочный 
ассортимент и области практического применения материалов на их основе. Природные полимеры 
и их производные. Простые и сложные эфиры целлюлозы, гидратцеллюлоза. Способы получения, 
свойства и области применения. Эластомеры. Каучуки. Резины. Синтетические эластомеры. 
Полиуретановые эластомеры. Термоэластопласты. Пенопласты. Армирующие материалы. 
Полимерные волокна. Классификация, строение и свойства натуральных и химических волокон и 
нитей. Особенности строения, области применения. Ассортимент химических волокон. Стеклянные 
волокна и нити, их свойства и применение. 
Лакокрасочные материалы. Лаки и эмали. Полимерные композиты. Многослойные структуры. 
Упрочнение каучуками. Многофазные структуры. Блок-сополимеры. Физико-химические принципы 
конструирования новых материалов.  
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Диагностика материалов. Оптическая микроскопия. Электронная микроскопия. Методы 
исследования поверхности материала.  
Формируемые компетенции 
 ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, 

происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о 
строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов. 

 ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной 
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, 
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные. 

 ПК-1 Способен применять знания по общим закономерностям и основным принципам получения 
и переработки полимеров для совершенствования технологических процессов. 

Образовательные результаты 
Знать:  
- природу химической связи и свойства различных классов химических элементов, соединений, 
веществ и материалов. 
- основные методы и средства проведения экспериментальных исследований и испытаний с учетом 
требований техники безопасности. 
- основные закономерности физико-химии высокомолекулярных соединений в приложении их к 
химии и технологии полимеров и полимерных материалов; 
- новые области исследований и применения в химии и технологии полимеров и полимерных 
композиционных материалов; 
- методологию научного эксперимента, основы обработки и обобщения экспериментальных данных 
в виде научных отчетов, докладов и презентаций.  
Уметь:  
– анализировать основные механизмы химических реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире.  
- выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования, испытания 
по заданной методике. 
- на основании современных научных публикаций и технической документации оценить уровень 
развития химии и технологии полимеров, полимерных и композиционных материалов;  
- решать задачи совершенствования технологических процессов за счет применения новых 
полимерных материалов и технологий; 
- анализировать, систематизировать и оформлять результаты научных исследований и оформлять их 
в виде научных отчетов, докладов и презентаций.  
Владеть: 
– навыками анализа механизмов химических реакций, протекающих в технологических процессах 
 - способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов 
измерений.  
- навыками обработки научно-технической информации и оценки достоинств и недостатков 
технологий в области высокомолекулярных соединений; 
- приемами обработки и навыками анализа и обобщения экспериментальных данных; 
- способами представления полученных данных в виде научного отчета, презентации, доклада. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической), связанной с 
разработкой, получением, анализом и применением полимерных материалов. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины Правоведение 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются получение знаний о правовом 
регулировании основных сфер жизни человека и общества.  
Данная программа составлена с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной 
науки, изменений в российской государственности и правовой действительности, а также – 
современного состояния Российского государства и права. «Правоведение» – одна из 
наиболее сложных учебных дисциплин. Она насыщена обобщениями, абстрактными 
научными положениями, понятиями. В рамках этой дисциплины студенты знакомятся с 
исходными понятиями и положениями государствоведения и правоведения, что позволяет 
перейти к изучению отраслевых дисциплин – гражданского, трудового, хозяйственного 
права.  
Курс нацелен не только на то, чтобы изложить основные проблемы государства и права в их 
современном понимании, но и подготовить студентов к предстоящей им трудной работе – 
усвоению всей суммы сложных юридических знаний. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к блоку 1, вариативная часть, обязательные дисциплины.  
Предметом изучения данного курса являются знания о государстве и праве, 
законодательстве, с которым каждому из нас так или иначе приходится сталкиваться в 
жизни. При изучении дисциплин профессионального цикла по профилю используются 
нормативные акты государства и подзаконные акты государственных органов, 
регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Основное содержание  
Тема 1. Понятие функции и формы государства. Правовое государство.  
Причины и условия возникновения государства. Теории возникновения государства. Понятие и 
признаки государства, его сущность. Государство и право, их роль в жизни общества. Роль и 
значение власти в обществе. Общество: его понятие и структура, общество и власть. Социальное 
назначение и функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим. Правовое государство: понятие и признаки. Возникновение и 
развитие учения о правовом государстве. Становление и развитие правового государства в России. 
Тема 2. Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношения.  
Учения о происхождении права. Понятие и признаки права. Сущность и значение права. Источники 
права. Система российского права. Отрасли права. Норма права. Структура нормы права. Формы 
(источники) права. Понятие, признаки и значение системы права. Понятие, признаки и структура 
нормы права. Виды нормы права. Нормативно-правовое акты: понятие, признаки, виды. Закон и 
подзаконные акты. Правоотношение: понятие и структура. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Понятие законности и правопорядка. Значение законности и правопорядка в 
современном обществе.  
Тема 3. Правовые системы современности. Международное право – особая система права 
Правовая система и правовые семьи. Виды правовых семей. Основные правовые системы 
современности. Понятие, предмет, метод, источники и система международного права. 
Международное право, как особая система права. Соотношение международного и внутригосу-
дарственного права. Субъекты международного права и их правосубъектность. Принципы 
международного права.  Международно-правовая ответственность и международное правосудие. 
Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Федеративное 
устройство России. 

Понятие, юридические свойства, функции и виды конституций. Конституция Российской 
Федерации –  основной закон государства, его структура и характеристика.  Классификация 
прав и свобод человека в Конституции Российской Федерации и их характеристика.  
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Система органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционный 

статус Президента Российской Федерации, его полномочия и порядок избрания. 
Прекращение полномочий Президента. Федеральное собрание Российской Федерации: 
порядок образования, структура, компетенция. Конституционный статус Правительства 
Российской Федерации: его роль и полномочия. Система федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. 
Конституционные принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие, система и 
полномочия.  Основы конституционного строя Российской Федерации. Особенности 
федеративного устройства России.  
Состав (субъекты) Российской Федерации. Принципы разграничения полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами. 
Тема 5. Гражданское право: основные положения общей части. 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие гражданского правоотношения, 
его специфика. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность субъектов 
гражданского правоотношения.  
Граждане как субъекты гражданского права. Физические и юридические лица: понятие, 
признаки, классификация. Юридические факты, как основание возникновения гражданских 
правоотношений.  Право собственности: понятие, структура. Правомочия собственника. 
Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и обеспечение. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
Тема 6. Основы наследственного права. 
Наследственное право: понятие, характеристика. Категории наследственного права. 
Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства. 
Тема 7. Основы семейного права. 
Понятие, предмет, особенности и принципы семейного права. Брачно-семейные отношения. 
Порядок заключения и расторжения брака. Взаимные права и обязанности супругов, 
родителей и детей. Алиментные обязательства. Ответственность по семейному праву. 
Тема 8. Трудовой договор (контракт). Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 
Трудовой договор (контракт): понятие и стороны. Содержание трудового договора: 
обязательные и дополнительные условия. Заключение, изменение и прекращение трудового 
договора. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовая дисциплина и ответ-
ственность за ее нарушение.  Трудовой распорядок.  Дисциплинарное взыскание: понятие, 
виды, порядок применения. 
Тема 9. Основы административного права. 
Понятие и предмет административного права. Общая характеристика Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Административные правонарушения: понятие и 
признаки.  Административная ответственность: понятие и принципы. Понятие, признаки и 
виды административных наказаний. 
Тема 10. Основы уголовного права. 

Понятие и предмет уголовного права. Уголовная ответственность: понятие, основание 
возникновения.  Понятие преступления: признаки, структура. Состав преступления. 
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, 
цели и виды наказаний.  
 Уголовная ответственность за совершение преступлений. Условное осуждение, 
освобождение от уголовной ответственности. 
Тема 11. Основы экологического права. 
Экологическое право: понятие, предмет метод и источники экологического права РФ. 
Правовое регулирование экологических правоотношений. Понятие, виды и структура 
экологических правонарушений, ответственность за их совершение. 
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Тема 12.  Правовые основы защиты государственной тайны. 

Нормативные правовые акты в области защиты информации  
Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты информации и 
государственной тайны Общая характеристика законодательства о защите информации (ФЗ 
от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). 
Понятие информации. Ответственность за нарушение законодательства о защите 
информации. Государственная тайна: понятие, защита, правовое регулирование государ-
ственной, служебной и иной информации.  Конфиденциальная информация: понятие, виды 
и защита. Защита персональных данных гражданина. Правовые основы защиты 
государственной тайны. 
Тема 13. Финансовое право. Особенности правового регулирования будущей профессио-
нальной деятельности. 

Финансовое право. Источники правового регулирования профессиональной деятельности 
будущего специалиста. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. Основные нормативные правовые акты, регулирующие трудовую 
деятельность выпускника.  Особенности трудоустройства молодого специалиста.  
Нормативные правовые акты и их применение в предпринимательской или иной 
хозяйственной деятельности. 
Тема 14. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы. 
Антикоррупционные требования: нарушение и наказание. 

Понятие, причины, условия роста коррупции и коррупционного насилия.  Коррупция как 
многофакторное и системное явление.   

Последствия коррупции: политические, экономические, социальные. 
Виды коррупции: бытовая, в органах власти; в судебных, правоохранительных и 

контролирующих органах; политическая, коррупция в корпорациях. 
Правовая основа противодействия коррупции, классификация нормативных актов, 

основные принципы противодействия, профилактика коррупции и ее меры - Федеральный 
закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Антикоррупционная политика как самостоятельная функция государства, ее направления 
и принципы. 

Виды ответственности за коррупционные правонарушения физических лиц (уголовная, 
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная) и особенности их применения 
к гражданским служащим и служащим правоохранительных органов.  

Ответственность за   коррупционные правонарушения юридических лиц как субъектов 
гражданско-правовой и административной ответственности.   
Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверка 
достоверности и полноты этих сведений, последствия их непредставления.  
Тема 15. Правовая основа противодействия терроризму и экстремизму. 

 Причины возникновения и проблемы, связанные с противодействием терроризму и 
экстремизму. 

Международно-правовые акты, федеральное законодательство РФ, Постановления 
правительства РФ, Указы Президента РФ, нормативно-правовые акты МВД РФ о 
противодействии терроризму и эстремизму -  Федеральный закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму». 

Организация противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Основные направления и субъекты противодействия терроризму и экстремизму в России. 
Проблемы совершенствования предупреждения преступлений против общественной 
безопасности, терроризма и экстремизма. 
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Формируемые компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-11  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 
законодательства Российской Федерации, в том числе в области экономики и экологии. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; 
 основные методы оценки разных способов решения задач; 
 действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность; 
 сущность коррупционного поведения и формы его проявления в различных сферах 

общественной жизни. 
 основы экономических, экологических, социальных и других ограничений, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 
Уметь: 

 проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения; 

 анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; 
 использовать нормативно- правовую документацию в сфере профессиональной 

деятельности; 
 идентифицировать и оценивать коррупционные риски;  
 применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению; 
 проводить технико-экономическое обоснование и экономическую оценку проектных 

решений и инженерных задач. 
Владеть: 

 методиками разработки цели и задач проекта; 
 методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; 
 навыками работы с нормативно- правовой документацией; 
 способностью осуществлять социальную и профессиональную деятельность на 

основе сформированного нетерпимого отношения к коррупции в обществе; 
 навыками проведения экологической оценки проектных решений и инженерных 

задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра истории и культурологии 
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Наименование 
дисциплины Прикладная механика 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Прикладная механика» являются создание условий 

для формирования у студентов компетенций, связанных с профессиональной 
деятельностью, необходимых при выборе и эксплуатации оборудования, при разработке и 
оформлении рабочей проектной и технической документации.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части блока 1. Базируется на результатах изучения 
математики, физики, информатики, инженерной графики. 

Дисциплина «Прикладная механика» является начальной базой подготовки 
обучающихся, продолжающейся при изучении дисциплин – процессы и аппараты 
химической технологии, основы проектирования и оборудование, при курсовом и 
дипломном проектировании, способствует более глубокому усвоению вышеуказанных 
дисциплин и повышению технической грамотности будущих специалистов. 
Основное содержание  
Тема 1. Теоретическая механика (статика) 
Предмет и основные понятия статики: сила, пара сил, системы сил, их разновидности, 
уравновешенная система сил. Аксиомы статики. Понятие свободного и несвободного тела. 
Связи и реакции связей. Момент силы относительно точки, момент пары сил. 
Система сходящихся сил и условие ее равновесия. Теорема о параллельном переносе силы. 
Приведение произвольной системы сил к заданному центру (на примере плоской системы 
сил). Три варианта условий равновесия тела под действием плоской системы сил.  
Свойства и сложение пар сил. Условие равновесия тела под действием пар сил.  Главный 
вектор и главный момент для произвольной пространственной и произвольной плоской 
систем сил. Момент силы относительно оси. Условия равновесия тела в геометрическом и 
аналитическом виде для произвольной пространственной и плоской систем сил. Понятие 
центра тяжести тела. Методы определения координат центра тяжести. 
Тема 2. Сопротивление материалов. 
Основные положения и задачи сопротивления материалов. Метод сечений. Понятие 
расчетной схемы. Напряжение в точке и его разложение на нормальное и касательное. 
Понятие напряженного состояния тела. Простейшие виды деформации стержня.  
Центральное растяжение – сжатие: внутренние нормальные сил и напряжения; абсолютная 
и относительная деформация; закон Гука; условие прочности. Механические свойства 
конструкционных материалов и механические характеристики, определяемые по диаграмме 
растяжения для стали. Понятие допускаемых напряжений и их вычисление по пределу 
текучести Т и пределу прочности В. Деформация сдвига. Вычисление касательных 
напряжений при чистом сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Расчет на прочность шпонок, 
заклепок, сварных швов. Смятие, расчет на смятие. Условие прочности на сдвиг и смятие.  
Деформация кручения. Правила построения эпюр внутренних крутящих моментов. Условие 
прочности и жесткости вала. Полярный момент сопротивления и жесткость при кручении. 
Условие жесткости при кручении. 
Поперечный изгиб. Правила определения и построения эпюр поперечных сил и изгибающих 
моментов. Правила Журавского, используемые для построения эпюр. Осевой момент 
сопротивления при изгибе. Определение нормальных напряжений при изгибе и их 
распределение по поперечному сечению. Условие прочности при изгибе по нормальным 
напряжениям. 
Тема 3. Детали машин. 
Переменные напряжения. Понятие усталости. Причины понижения сопротивления 
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усталости. Циклы напряжений и их характеристики. Кривые усталости. Предел 
выносливости. Понятие о контактных напряжениях. Формула Беляева – Герца о вычислении 
максимальных контактных напряжений. Циклический характер контактных напряжений. 
Связь контактных напряжений с твердостью конструкционных материалов. Вычисление 
допускаемых контактных напряжений.  
Общие сведения о механизмах и машинах. Критерии работоспособности при 
проектировании деталей механизмов. Материалы, применяемые для изготовления деталей 
машин и конструкций. Понятие механической передачи, ее назначение. Виды механических 
передач, их основные и вспомогательные характеристики. Понятие приводных устройств 
как совокупности механических передач. Кинематический расчет и выбор электродвигателя 
для различных схем привода. Выбор стандартного редуктора.  
Зубчатые цилиндрические (прямозубые и косозубые) передачи. Эвольвентное зацепление. 
Основные геометрические, кинематические и силовые характеристики передач. Расчет 
основных параметров (межосевого расстояния и модуля зацепления) для закрытых передач, 
используя условие контактной выносливости. Зубчатые конические передачи (прямозубые). 
Технические характеристики. Расчет закрытых передач из условия контактной 
выносливости.   
Червячные передачи. Выбор материалов червяка и червячного колеса. Расчет основных 
параметров передачи по контактным напряжениям. Способы смазки и охлаждения. 
Маслоуказатели. Особенности расчета открытых зубчатых передач. Конструктивные 
параметры зубчатых колес. 
 Ременные передачи. Типы применяемых ремней. Достоинства и недостатки. Критерии 
пригодности. Конструкции шкивов. Цепные передачи. Типы цепей. Достоинства и 
недостатки. Критерии пригодности. Конструкции звездочек. Смазывание цепных передач.  
Оси и валы, их типы. Ориентировочный, приближенный расчет валов, понятие уточненного 
расчета валов, подверженных одновременной деформации кручения и изгиба. Понятие 
местных напряжений. Подшипники скольжения и качения. Их классификация. Основы 
выбора и проверки подшипников качения по статической и динамической 
грузоподъемности.  
Муфты, их назначение и классификация. Основы выбора муфт. Шпоночные и шлицевые 
соединения: назначение, классификация, выбор, проверка.  
Типы редукторов, выпускаемых промышленностью, и их основные параметры. 
Формируемые компетенции 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 методики поиска, сбора и обработки информации; 
 актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  
 метод системного анализа; 
 фундаментальные математические, физические, физико-химические, химические 

законы. 
Уметь: 
 применять методики поиска, сбора и обработки информации;  
 осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 
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источников;  

 применять системный подход для решения поставленных задач; 
 применять математические, физические, физико-химические, химические методы 

для решения задач теоретического и прикладного характера. 
Владеть: 

 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; 
  методикой системного подхода для решения поставленных задач; 
 владеть навыками использования знаний математики, физики и химии при решении 

практических задач. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра технологических машин и оборудования 
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Наименование 
дисциплины Процессы и аппараты химической технологии 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии» 

являются Овладение теоретическими основами технологических процессов, общими 
закономерностями их протекания в химической аппаратуре, освоение обобщенных методов 
моделирования и расчета процессов, изучение наиболее распространенных конструкций 
химических аппаратов и методов их инженерного расчета.         
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 
Общая химическая технология; 
Химическая технология керамики и огнеупоров; 
Химическая технология вяжущих материалов; 
Тепловые процессы и аппараты технологии ТН и СМ; 
Технология стекла и ситаллов. 
Основное содержание  
Раздел 1. Основные понятия и закономерности курса процессов и аппаратов 
химической технологии. Гидравлика и гидравлические машины. 

Предмет и задачи курса. Классификация основных процессов. Общие принципы расчета 
процессов и аппаратов. Материальный и энергетический балансы. Движущая сила, скорость 
и интенсивность процесса. Основное уравнение процесса. 

Гидростатика. Гидростатическое давление и его основные свойства. Основное уравнение 
гидростатики. Закон Паскаля. Некоторые частные приложения основного уравнения 
гидростатики. 

Гидродинамика. Понятие вязкости жидкости, мгновенной и средней скорости, расхода 
жидкости. Уравнение расхода и неразрывности потока в интегральной форме. Опыт 
Рейнольдса. Характеристика режимов движения жидкостей. Критерий Рейнольдса и его 
физический смысл.  

Уравнение Бернулли для идеальной и реальной жидкости. Гидравлические 
сопротивления в трубопроводах. Режимы трения жидкостей. Местные сопротивления. 

Основы теории подобия. Физическое и математическое моделирование. Условия и 
теоремы подобия.  

Обработка дифференциального уравнения движения Навье-Стокса методами теории 
подобия. Основные критерии гидродинамического подобия и их физический смысл.  

Гидравлические машины для перемещения жидкостей, сжатия и перемещения газов. 
Насосы. Основные параметры насосов. Конструкции насосов. Кавитация.  

Компрессорные машины. Устройство вентиляторов и компрессоров. Параллельное и 
последовательное соединение гидромашин. 
Раздел 2. Гидромеханические процессы и аппараты. 

Понятие неоднородной системы. Физические основы разделения неоднородных систем 
под действием силы тяжести. Скорость осаждения в установившемся режиме. Закон Стокса. 

Метод Лященко. Стесненное осаждение. Материальный баланс процесса разделения. 
Конструкции отстойников. 

Физические основы мокрой очистки газов. Конструкции аппаратов для мокрой очистки.  
Физические основы фильтрования. Движущая сила фильтрования. Дифференциальное 

уравнение фильтрования. Конструкции фильтров. 
Физические основы процесса разделения неоднородных систем под действием 

центробежной силы. Принцип действия отстойных и фильтрующих центрифуг, сепараторов. 
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Фактор разделения и индекс производительности. Конструкции циклонов и центрифуг. 

Физические основы перемешивания в жидких средах. Способы перемешивания. 
Конструкции механических мешалок. Характеристика режимов перемешивания. Понятие 
рабочей и пусковой мощности.  

Гидродинамика зернистых материалов. Гидродинамическая картина псевдоожижения. 
Основные параметры кипящего слоя. Аппараты кипящего слоя. 
Физические основы электроосаждения. Расчет скорости электроосаждения. Конструкции 
электрофильтров. 
Раздел 3. Тепловые процессы и аппараты. 

Тепловые процессы. Понятие температурного поля и температурного градиента. 
Физические основы переноса теплоты простейшими способами: теплопроводностью, 
конвекцией, тепловым излучением. Тепловой закон Фурье. 

Физические основы конвективного теплообмена. Теплоотдача. Движущая сила и 
уравнение теплоотдачи. Уравнение конвективного теплообмена в движущейся среде.  

Основные критерии теплового подобия. Теплоотдача при вынужденном и естественном 
движении теплоносителя, конденсации и кипении. 

Физические основы теплопередачи. Движущая сила и уравнение теплопередачи. Схемы 
движения теплоносителей. Тепловые балансы. Характеристика основных способов 
нагревания. Конструкции теплообменных аппаратов. 

Физические основы выпаривания. Сущность однокорпусного и многокорпусного 
выпаривания. Материальный и тепловой балансы однокорпусного выпаривания. 
Схемы многокорпусного выпаривания. Температурные потери при выпаривании. Полезная 
разность температур, определение оптимального числа корпусов многокорпусной 
установки. Конструкции аппаратов. 
Раздел 4. Массообменные процессы и аппараты. 

Классификация основных массообменных процессов. Физические основы 
массопередачи: основные понятия и определения. Способы выражения концентраций фаз. 
Основные законы статики массопередачи. Диаграммы равновесия. 

Основные законы кинетики массопередачи, материальный баланс.  
Движущая сила массопередачи и ее расчет. Уравнение массопередачи, аддитивность 

фазовых сопротивлений. Диффузионное подобие. Определение основных размеров 
массообменных аппаратов. 

Физические основы перегонки. Схемы простой перегонки и перегонки с водяным паром, 
материальный баланс и определение расхода пара на перегонку. 

Непрерывная и периодическая ректификация. Механизм взаимодействия флегмы и пара 
на контактных устройствах колонн. Материальный баланс, построение рабочих линий, 
определение теоретического и действительного числа тарелок. Влияние флегмового числа 
на работу колонн. 

Физические основы абсорбции. Материальный и тепловой балансы насадочного 
абсорбера. Влияние удельного расхода абсорбента на габаритные размеры аппарата. 
Конструкции ректификационных и абсорбционных колонн. 

Физические основы адсорбции. Основные виды промышленных адсорбентов и их 
характеристика. Статика и динамика адсорбции. Конструкции адсорберов: с неподвижным 
и псевдоожиденным слоем сорбента. 
Физические основы сушки. Свойства влажного воздуха, основные параметры J-X 
диаграммы.  Материальный и тепловой балансы конвективной сушки.  Кинетика, движущая 
сила и механизм сушки. Изображение процессов сушки на J-x диаграмме, определение 
необходимого количества воздуха и теплоты. 
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Формируемые компетенции 
ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических 
реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на 
знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов 
химических элементов, соединений, веществ и материалов. 
ОПК-4 Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать 
технические средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья 
и готовой продукции, осуществлять изменение параметров технологического процесса при 
изменении свойств сырья 
Образовательные результаты 
Знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
дискретной математики, теории дифференциальных уравнений;  

 законы Ньютона и законы сохранения массы и энергии, элементы механики 
жидкостей и газов;  

 начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики;  
 методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в 

многокомпонентных системах. 
Уметь: 

 проводить анализ функций, решать уравнения и системы дифференциальных 
уравнений применительно к реальным процессам, проводить расчеты с 
использованием экспериментальных и справочных данных;  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
численные методы для решения математических задач, использовать языки и 
системы программирования для решения профессиональных задач, работать с 
программными средствами. 

Владеть: 
 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов, методами проведения 
физико-химических измерений и методами корректной оценки погрешностей при их 
проведении. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра процессов и аппаратов химической технологии 
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Наименование 
дисциплины Психология и педагогика 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика» являются формирование у 

студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные 
особенности, психические состояния и свойства как в отношении самого себя, так и других 
людей. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям 
современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения 
проблем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на 
предприятиях и в организациях различных форм собственности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам по выбору Блока 1, базируется на 
результатах изучения философии, русского языка и культуры речи, истории, иностранного 
языка. 
Основное содержание  
Раздел 1. Человек и познание. 
Многообразие форм человеческой деятельности и знания. Соотношение знания и веры, 
рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности. Уровни научного 
познания объективной и субъективной реальности. Мировоззренческие картины мира. 
Источники гуманитарного знания и способы работы с ним. Психологическое 
совершенствование – условие профессионального и личностного роста специалиста. 
Раздел 2. Чувственное и рациональное познание. 
Общая характеристика внимания. Определение и функции внимания. Виды внимания. 
Основные свойства внимания. Индивидуальные особенности внимания. Расстройства 
внимания. Общая характеристика и классификация ощущений и восприятий. 
Теория внимания П.Я.Гальперина. 
 Общая характеристика памяти. Психологические теории памяти. Классификация видов 
памяти. Причины забывания. Индивидуальные особенности памяти.  
Условия эффективности памяти. Индивидуальные особенности. 
Мышление как психологический феномен. Общая характеристика мышления. Мышление и 
речь. Основные этапы мыслительных процессов. Виды мышления. Индивидуальные 
особенности мышления. Формы логического мышления. 
Раздел 3. Общее и индивидуальное в психике. 
Общая характеристика личности. Индивид. Личность. Индивидуальность. Психологические 
теории личности З.Фрейда, А.Адлера, К.Левина, А.Маслоу, К.Роджерса, Б.Г.Ананьева, 
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна. Психологическая структура личности. Направленность и 
мотивация. 
Психологические теории личности А.Адлера, К.Левина, А.Маслоу. 
Уровень притязаний. Основные виды уровней притязаний. Основные функции самооценки. 
Механизмы формирования самооценки. Влияние самооценки на деятельность личности.  
История развития учения о темпераменте. Физиологические основы темперамента 
(Кречмер, Шелдон). Психологическое содержание темперамента. Темперамент и 
деятельность человека. 
Понятие о характере. Специфика характера. Свойства характера. Индивидуальные 
особенности характера.  
Общая характеристика способностей. Структура способностей. Задатки — природные 
предпосылки способностей. Талант, его происхождение и структура. Формирование 
способностей. Способности и обучение в школе, в вузе. 
Уровни, правила, способы построения психологических характеристик. Общая 
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характеристика групп и коллективов. Значение групп для личности. Классификация групп. 
Лидерство и руководство в группах. Механизмы групповой дифференциации и интеграции. 
Личность в системе коллективных отношений. 
Психологические конфликты (2 ч.) 

Общая характеристика конфликтов. Предпосылки конфликта. Конфликтно-опасные 
ситуации. Развитие конфликта. Основные пути преодоления конфликтов. Общение, 
конфликты и их разрешение. 
Формируемые компетенции 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, особенности этих 
процессов в современном российском обществе; 

Уметь: 
 проводить анализ социально значимых ситуаций, поведения человека в данных 

ситуациях; 
Владеть: 

 навыками грамотного построения устной речи, аргументации своей позиции во 
время дискуссии; 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра философии 
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Наименование 
дисциплины 

Психология и педагогика инклюзивного 
образования 

(валеологический аспект) 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика инклюзивного образования 
(валеологический аспект)» является формирование у студентов умения самостоятельно 
анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состояния и 
свойства, как в отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо для наилучшей 
психологической адаптации к условиям современного общества, повышения мобильности 
на рынке рабочей силы, решения проблем, возникающих в процессе межличностного 
общения и взаимодействия на предприятиях и в организациях различных форм 
собственности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока 1; базируется на результатах 
изучения философии, русского языка и культуры речи, истории, иностранного языка.  

Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин  « «История», 
«Культурология», «Иностранный язык». 
Основное содержание  
Раздел 1. Человек и познание. Черно-белый мир «особого студента». 
Психолого-педагогические особенности детей–инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Многообразие форм человеческой деятельности и знания. 
Соотношение знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 
жизнедеятельности. Уровни научного познания объективной и субъективной реальности. 
Мировоззренческие картины мира. Источники гуманитарного знания и способы работы с 
ним. Психологическое совершенствование – условие профессионального и личностного 
роста специалиста с ОВЗ. 
Раздел 2. Чувственное и рациональное познание. Слабослышащие – люди с частичной 
слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. 

Специфические особенности воображения детей с недостатками или отсутствием слуха. 
Общая характеристика внимания. Определение и функции внимания. Виды внимания. 
Основные свойства внимания. Индивидуальные особенности внимания. Расстройства 
внимания. Общая характеристика и классификация ощущений и восприятий. 

Теория внимания П.Я.Гальперина. 
 Общая характеристика памяти. Психологические теории памяти. Классификация видов 

памяти. Причины забывания. Индивидуальные особенности памяти. Память неслышащих и 
слабослышащих детей. Условия эффективности памяти. Индивидуальные особенности. 
Специфические особенности воображения детей с недостатками или отсутствием слуха 
формирование речи и абстрактного мышления. 

Мышление как психологический феномен. Речь - как средство взаимосвязи людей с ОВЗ 
с окружающим миром. Общая характеристика мышления. Мышление и речь. Основные 
этапы мыслительных процессов. Виды мышления. Индивидуальные особенности мышления 
детей с ОВЗ.  
Психолого-педагогическое сопровождение развития мышления лиц с ОВЗ 
Раздел 3. Особые образовательные потребности: психолого-педагогический аспект. 
 Специфические особенности психического здоровья детей с ДЦП. 

Общая характеристика личности. Индивид. Личность. Индивидуальность. ДЦП - это не 
неспособность двигаться вообще, а неспособность произвольно управлять процессом 
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мышечного движения. ДЦП и личностная незрелость, которая выражается в наивности 
суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 
Психолого-педагогическая пропедевтика отношения к жизни лиц с ОВЗ. 

 Психологические теории личности З.Фрейда, А.Адлера, К.Левина, А.Маслоу, 
К.Роджерса, Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна. Психологическая структура 
личности. Направленность и мотивация. Мотивационная сфера учащихся с задержкой 
психического развития. 

Психологические теории личности А.Адлера, К.Левина, А.Маслоу. 
 Уровень притязаний. Основные виды уровней притязаний. Основные функции 

самооценки. Механизмы формирования самооценки. Влияние самооценки на деятельность 
личности.  

История развития учения о темпераменте. Физиологические основы темперамента 
(Кречмер, Шелдон). Психологическое содержание темперамента. Темперамент и 
деятельность человека. 

Психологическое содержание особых образовательных потребностей детей с 
недостатками развития в условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных 
и потенциальных возможностей ребенка (когнитивных, энергетических, эмоционально-
волевых) в процессе обучения (В.И. Лубовский).  

Причины возникновения особых потребностей, которыми являются специфические 
закономерности нарушенного развития (низкая скорость приема и переработки 
информации, меньший объем сохранения ее и недостатки словесного опосредствования.  

Понятие о характере. Специфика характера. Свойства характера. Индивидуальные 
особенности характера.  

Общая характеристика способностей. Структура способностей. Задатки — природные 
предпосылки способностей. Талант, его происхождение и структура. Формирование 
способностей. Способности и обучение в школе, в вузе. 

Уровни, правила, способы построения психологических характеристик. Общая 
характеристика групп и коллективов. Значение групп для личности. Классификация групп. 
Лидерство и руководство в группах. Механизмы групповой дифференциации и интеграции. 
Личность в системе коллективных отношений. 
Раздел 4. Проблемы личности в образовательных моделях. Коррекционно-
развивающие технологии в работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей: специальная организация и 
содержание обучения. Обучение детей в условиях специальных учреждений, в условиях 
интеграции, в учреждениях разного типа.  

Смысл человеческого бытия и ценности образования. Образование – всеобщая форма 
развития личности и общества. Созидание человеком образа мира в себе самом. 
Философские и психологические концепции инклюзивного образования. Проблемы и 
перспективы образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Проблема таксономии образовательных целей. Идея непрерывного образования, его 
цели, содержание, структура.  

Структура педагогической науки. Основные категории педагогики. Функционально-
ориентированная и личностно-ориентированная стратегии развития образования. Основные 
модели образования: традиционная, культурно-ориентированная, личностно-
деятельностная. Критерии выбора содержания образования и адекватных моделей его 
усвоения обучающимися. 
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Развивающее обучение Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. Основные постулаты личностно-

ориентированного образования. Становление гуманистической педагогики в России.  
Сравнительные характеристики с теорией поэтапного обучения по формированию 
умственных действий (П.Я.Гальперин). 
Раздел 5. Организация образовательной деятельности. Принципы и воспитания в 
инклюзивной образовательной среде. 
Социально-педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 
образовательной среде. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья как 
цель инклюзивного обучения. Деятельность педагога-психолога в условиях интеграции. 
Образовательная система России. Перспективы ее развития и проблема поиска «своего» 
пути. Новое педагогическое мышление. Педагогика сотрудничества в школе. 
Закон РФ «Об образовании» о структуре управления образовательными системами. 
Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. Проблемы 
создания государственно-общественной системы управления образованием. Роль 
педагогического сообщества, коллектива учебного заведения, родителей, общественных 
объединений учащихся, студентов в управлении образованием. 
Методологические основы психолого-педагогического консультирования. Особенности 
использования психолого-педагогической информации для организации оптимальной 
работы вуза и адаптации молодых специалистов в профессиональном пространстве. 
Понятие аттестации в психологии и педагогике. Основы подготовки резюме кандидата на 
должность. Основы тактики работы с клиентом. Имидж и успех. 
Формируемые компетенции 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, особенности этих 
процессов в современном российском обществе; 

Уметь: 
 проводить анализ социально значимых ситуаций, поведения человека в данных 

ситуациях; 
Владеть: 

 навыками грамотного построения устной речи, аргументации своей позиции во 
время дискуссии; 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра философии 
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Наименование 
дисциплины 

Психолого-педагогические особенности успешной 
социальной адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогические особенности успешной 
социальной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья» являются 
подготовка выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу социализации, 
связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 
полученных во время учёбы компетенций, умения самостоятельно анализировать и 
интерпретировать личностные особенности, психические состояния и свойства как в 
отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо для наилучшей 
психологической адаптации выпускников с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, 
решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на 
предприятиях и в организациях различных форм собственности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам по выбору Блока 1; базируется на 
результатах изучения философии, русского языка и культуры речи, истории, иностранного 
языка. 
Основное содержание  
Раздел 1. Индивидуальные особенности человека и познание окружающего мира. 
Многообразие форм человеческой деятельности и знания. Соотношение знания и веры, 
рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности. Уровни научного 
познания объективной и субъективной реальности. Мировоззренческие картины мира. 
Источники гуманитарного знания и способы работы с ним. Психологическое 
совершенствование с учётом своих индивидуальных особенностей– условие 
профессионального и личностного роста специалиста. Условия успешной адаптации в 
обществе человека с ограниченными возможностями здоровья. 
Раздел 2. Чувственное и рациональное познание, их роль в успешной социальной 
адаптации человека с ограниченными возможностями здоровья. 
Общая характеристика внимания. Определение и функции внимания. Виды внимания. 
Основные свойства внимания. Индивидуальные особенности внимания. Расстройства 
внимания и их связь с различными нозологиями. Общая характеристика и классификация 
ощущений и восприятий. 
Теория внимания П.Я.Гальперина. 
 Общая характеристика памяти. Психологические теории памяти. Классификация видов 
памяти. Причины забывания и их взаимосвязь с ограниченными возможностями здоровья. 
Индивидуальные особенности памяти и возможности их успешного использования.  
Мышление как психологический феномен. Общая характеристика мышления. Мышление и 
речь. Основные этапы мыслительных процессов. Виды мышления. Индивидуальные 
особенности мышления и возможные пути компенсации ограниченных возможностей 
здоровья. 
Раздел 3. Общее и индивидуальное в психике и успешная социальная адаптация 
человека с ограниченными возможностями здоровья. 
Общая характеристика личности. Индивид. Личность. Индивидуальность. Психологические 
теории личности З.Фрейда, А.Адлера, К.Левина, А.Маслоу, К.Роджерса, Б.Г.Ананьева, 
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна. Психологическая структура личности. Направленность и 
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мотивация, принятие себя человеком с ограниченными возможностями здоровья. 
Уровень притязаний. Основные виды уровней притязаний. Основные функции самооценки. 
Механизмы формирования адекватной самооценки человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Влияние самооценки на деятельность личности.  
Психологическое содержание темперамента и их проявление в поведении человека. 
Темперамент и деятельность человека с ограниченными возможностями здоровья. 
Понятие о характере. Специфика формирования характера. Свойства характера. 
Индивидуальные особенности характера, влияние ограниченных возможностей здоровья на 
формирование характера (например, акцентуаций характера).  
Общая характеристика способностей. Структура способностей. Задатки — природные 
предпосылки способностей. Талант, его происхождение и структура. Формирование 
способностей. Способности и обучение в школе, в вузе учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья, пути максимально возможного раскрытия своих способностей. 
Общая характеристика групп и коллективов. Значение групп для формирования личности 
человека с ограниченными возможностями здоровья. Понятие инклюзии и инклюзивного 
образования. Механизмы групповой дифференциации и интеграции, значение данных 
процессов для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общая характеристика конфликтов. Предпосылки конфликта. Конфликтно-опасные 
ситуации. Развитие конфликта. Основные пути преодоления конфликтов. Общение, 
конфликты и их разрешение. 
Формируемые компетенции 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде. 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 основные приемы и нормы социального взаимодействия;  
 основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 
 основные приемы эффективного управления собственным временем;  
 основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении 

всей жизни; 
 виды нозологий, связанных с ограниченными возможностями здоровья;  
 особенности применения базовых дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 
Уметь: 

 эффективно планировать и контролировать собственное время;  
 использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения; 
 планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе;  
 применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды. 
Владеть: 
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 простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в 
команде; 

 методами управления собственным временем;  
 технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков;  
 методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни; 
 навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра философии 
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Наименование 
дисциплины Русский язык и культура речи 

Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование умений и навыков эффективного использования средств родного языка при 
устном и письменном общении в жизненно актуальных сферах деятельности (прежде всего, 
в учебно-профессиональной и научно-исследовательской), овладение нормами речевого 
поведения в различных ситуациях общения. Лекционные и практические занятия по данной 
дисциплине имеют также большое воспитательное значение, поскольку направлены на 
формирование бережного и внимательного отношения к родному языку и способствуют 
повышению общей культуры личности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1. Освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее изучению дисциплин:  

 Культурология, 
 Психология и педагогика, 
 Иностранный язык, 
 Философия, 
 Основы научного исследования и инженерного творчества. 

Основное содержание  
Модуль 1. Язык и речь. Понятие о литературном языке и культуре речи. 
Язык как важнейшее средство человеческого общения. Функции языка. Виды речи. Русский 
литературный язык и нелитературные варианты языка. Культура речи как самостоятельная 
дисциплина. Учение о двух уровнях культуры речи. Современная концепция культуры речи 
(нормативный, коммуникативный, этический аспекты). Коммуникативные качества речи. 
Признаки и критерии литературно-языковой нормы. Динамическая теория нормы. 
Кодификация литературной нормы. Норма и вариантность языковых единиц. 
Классификация функциональных разновидностей языка: разговорная речь, книжные стили 
(научный, официально-деловой, публицистический), язык художественной литературы. 
Взаимодействие и взаимопроникновение стилей. Новые явления (лексико-стилистические 
новации) в русском языке конца XX – начала XXI вв. Культура и этика общения. 
Модуль 2. Нормы современного русского литературного языка: фонетико-
орфоэпические, лексические, грамматические (морфологические и синтаксические). 
Фонетико-орфоэпические нормы современного русского языка. 
Пути развития и важнейшие черты русского литературного произношения. Основные 
орфоэпические правила. Акцентология. Две основные особенности и функции ударения в 
русском языке. Причины изменения и колебания ударения. Акцентологические дублеты. 
Акцентологические перемещения в системе частей речи. Понятие фоники. Звукопись в 
художественной речи. 
Лексические нормы современного русского языка. 
Точность словоупотребления и лексическая сочетаемость. Виды речевых ошибок 
(неправильный выбор слова, контаминация устойчивых словосочетаний, алогизм, 
анахронизм, смешение паронимов, плеоназм, тавтология, речевая недостаточность и др.) и 
способы их устранения.  
Лексика русского языка с точки зрения сферы распространения и активности использования 
в речи. Диалектная, профессиональная и жаргонная лексика. Устаревшие слова и 
неологизмы. Заимствования. 
Понятие выразительности. Лексическая синонимия. Синонимический ряд. Виды синонимов. 
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Антонимия и виды антонимов. Омонимия и смежные с ней явления (омографы, омофоны, 
омоформы). Использование (функции) синонимов, антонимов и омонимов в речи. 
Фразеология. Отличительные признаки и группы фразеологизмов. Основные тропы 
(метафора, сравнение, эпитет, олицетворение, аллегория, гипербола и литота). 
Грамматические (морфологические и синтаксические) нормы современного русского языка. 
Характеристика изменений морфологического строя русского языка. Вариантность и 
синонимия в морфологии. Колебания в форме рода, числа, падежа имен существительных. 
Особенности склонения некоторых слов и словосочетаний (сложносоставных слов, имен и 
фамилий, географических названий, заимствованных слов и др.). Вариантность в 
употреблении грамматических форм имен прилагательных (полной и краткой формы, 
степеней сравнения). Склонение числительных. Особенности сочетания числительных с 
существительными. Использование в речи местоимений. Вариативные пары в системе 
глагольного словоизменения. Нормы употребления изобилующих и недостаточных 
глаголов, причастий и деепричастий. 
Порядок слов в предложении. Инверсия. Актуальное членение предложения. Тема и рема. 
Основные правила согласования и управления. Особенности употребления однородных 
членов предложения, причастных и деепричастных оборотов, построения сложных 
предложений. Параллельные (соотносительные) синтаксические конструкции. Виды связи 
предложений в тексте. 
Модуль 3. Функциональные разновидности современного русского языка. Научный и 
официально-деловой стили. 
Лингвостилистические особенности научной речи. Конспект и тезисы (доклада, статьи) 
как виды свертывания информации. 
Знакомство с научным стилем и его разновидностями (подстилями). Анализ стилевых черт 
научной речи (объективность, обобщенность, логичность, точность, сжатость) и системы 
языковых средств: лексических (термины, слова-организаторы научной и технической 
мысли, традиционные словосочетания и др.), морфологических (именной тип речи, 
особенности употребления грамматических форм существительных, прилагательных, 
глаголов), синтаксических (абстрагирующий характер изложения, типы синтаксических 
конструкций и др.). 
Виды свертывания информации. Понятие первичного и вторичного текста. 
Конспектирование и виды конспектов. Стандартные сокращения и символы, используемые 
при конспектировании. 
Тезисы (доклада, статьи) как актуальный жанр научной речи. Виды тезисов. 
Содержательно-композиционная структура тезисов. Характеристика жанрово-
стилистических ошибок, допускаемых при тезировании. 
Аннотирование и реферирование. Оформление научной работы. 
Аннотация и реферат как формы компрессии научного текста. Виды аннотаций и 
рефератов. Основные требования, предъявляемые к составлению аннотации и реферата. 
Характеристика типичных ошибок. Композиционная структура аннотации и реферата. 
Клише, используемые при аннотировании и реферировании. 
Правила рубрикации научного текста, оформления цитат, ссылок, графического выделения 
текстовых фрагментов, составления библиографии. 
Устная научная речь.  
Информативные жанры. Реферативное сообщение. Лекция. Доклад. 
Деловое письмо. Лингвостилистические особенности деловой речи. 
Знакомство с официально-деловым стилем и его жанровым разнообразием. Понятие 
документа. Виды служебных документов (заявление, доверенность, расписка, резюме и 
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др.). Текстовые нормы документов (трафарет, анкета, таблица, линейная запись). Бланк. 
Реквизиты. Унификация языка служебных документов. Лексико-грамматические 
особенности официально-деловой письменной речи. Виды деловых писем. Культура 
официальной переписки. 
Модуль 4. Культура ораторской речи. 

Ораторское искусство как социальное явление. Два подхода к пониманию риторики. 
Виды публичной речи (в зависимости от цели и сферы общения). Этапы подготовки 
публичного выступления. Композиция речи. Методы изложения материала. Словесное 
оформление публичного выступления. Логические и интонационно-мелодические 
закономерности речи. Культура речевого общения оратора и аудитории: этикет ораторской 
речи, законы эффективной коммуникации, приемы привлечения внимания аудитории. 
Формируемые компетенции 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
Образовательные результаты 
знать:  

 основные правила орфографии и пунктуации русского языка, 
 структуру русского литературного языка как целостной и развивающейся системы,  
 основные виды норм русского языка, 
 функциональные разновидности языка,  
 основы культуры речи; 

уметь:  
 практически применять правила орфографии и пунктуации русского языка на письме,  
 использовать знание функциональных разновидностей языка и иерархической 

структуры языка для успешной коммуникации,  
 находить речевые ошибки, связанные с синтаксическими, морфологическими, 

лексическими средствами языка,  
 использовать в своей работе словари; 

владеть:  
 навыками построения связного текста разных жанров, составления плана, конспекта, 
 способами построения устного выступления. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра истории и культурологии 
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Наименование 
дисциплины 

Системы управления химико-технологическими 
процессами 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Системы управления химико-технологическими 

процессами» является формирование знаний по основам автоматизации и управления 
химико-технологическими процессами отрасли.   
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина " Системы управления химико-технологическими процессами " входит в Блок 
1 - "Дисциплины". Базируется на результатах изучения дисциплин  «Информатика», 
«Инженерная графика», «Процессы и аппараты химической технологии», «Электротехника 
и электроника».  

Основное содержание  
Модуль 1. Введение в дисциплину. 
 Основные понятия и определения: химическая технология, химическое производство, 
химико-технологический процесс и его содержание, процесс управления. Структура, состав 
и компоненты химического производства. Иерархическая структура химического 
предприятия и системы управления им. 
Модуль 2. Элементы теории автоматического управления ХТП. 

Принципы управления Типовая структура и элементы систем автоматического 
управления. Понятие объекта управления, классификация переменных состояния объекта. 
Свойства объекта управления. Принципы исследования объектов. 

Принципы математического моделирования, классификация моделей. Пример 
моделирования технологического процесса. Моделирование динамических и статических 
характеристик объекта. Модель объекта в комплексной и частотной областях. Понятие 
передаточной функции и частотных характеристик. Понятие элементарного динамического 
звена. Пропорциональное звено, звено запаздывания. Интегральное, дифференцирующее, 
реальное дифференцирующее и апериодическое звено. Колебательное звено, правила блок-
алгебры. Понятие закона регулирования, типовые законы, выбор закона. Динамические и 
частотные свойства пропорционального и пропорционально-интегрального законов. 
Свойства пропорционально-интегрально дифференциального закона. Критерии качества 
работы замкнутой системы автоматического регулирования. 
Модуль 3. Методы контроля технологических параметров. 
Основные понятия теории измерений. Классификация измерительных устройств. 
Принципы действия и область применения приборов измерения давления, уровня и 
расхода сред. Принципы действия и область применения приборов измерения 
температуры. 
Модуль 4. Основы проектирования систем автоматизации ХТП. 

Техническое задание на проектирование системы автоматизации.  Принципы разработки 
схемы автоматизации. Стандарты на изображения коммуникаций, приборов и средств 
автоматизации. Способы выполнения схем автоматизации. Форма спецификации на 
приборы и средства автоматизации. 
Формируемые компетенции 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-4 Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать 
технические средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья 
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и готовой продукции, осуществлять изменение параметров технологического процесса при 
изменении свойств сырья 
Образовательные результаты 
Знать: 

 основные процессы и аппараты химической технологии; физико-химические основы 
процессов отрасли; 

 теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики; 
основы работы в локальных и глобальных сетях; 

 основные понятия и законы электрических и магнитных цепей; принципы работы 
электромагнитных устройств; 

Уметь: 
 читать схемы и чертежи технологического оборудования, использовать средства 

компьютерной графики для выполнения чертежей;  
 выбирать рациональную схему производства заданного продукта, оценивать 

технологическую эффективность производства; 
Владеть: 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 
сетях; 

 современными программными средствами инженерной и компьютерной графики; 
 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов 

работы оборудования; методами определения технологических показателей 
процесса. 

 Освоение дисциплины " Системы управления химико-технологическими процессами 
" как предшествующей необходимо для выполнения  квалификационной работы 
бакалавра. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра технической кибернетики и автоматики 
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Наименование 
дисциплины ФИЗИКА 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физика» являются: 

 овладение системой физических законов, знаний и умений, необходимых для 
применения в профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и законах физики как универсального языка 
науки и техники, средства объяснения явлений и процессов, протекающих в природе и 
сфере технической деятельности человека; 

 воспитание культуры личности, отношения к физике, как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости физики для научно-технического прогресса 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1 программы бакалавриата; Для 

успешного усвоения дисциплины студент должен знать физику в объеме курса средней 
школы, т.е. владеть обязательным минимумом содержания основных образовательных 
программ по химии и математике.  

Освоение данной дисциплины, как предшествующей, необходимо при изучении 
дисциплин Блока 1: физическая химия, процессы и аппараты химической технологии, 
электротехника и электроника, аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 
Основное содержание  
ФИЗИКА 
Модуль 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. 
 Предмет и содержание курса физики. Место физики среди других наук.  
Основы кинематики. Основные понятия механики. Классификация простейших видов 
механического движения. Основные характеристики движения. Кинематика 
поступательного и вращательного движения. Связь между линейными и угловыми 
величинами.  
Динамика. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип 
относительности и преобразования Галилея. Масса. Сила. Импульс. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Виды сил в механике. Практическое применение законов Ньютона.  
Законы сохранения и свойства симметрии пространства - времени. Закон сохранения 
импульса. Центр масс системы. Уравнение движения центра масс. Закон сохранения 
энергии. Работа. Мощность. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная 
энергия частицы в силовом поле. Потенциальная энергия и сила поля. Кинетическая энергия. 
Полная механическая энергия частицы. Полная механическая энергия системы. Закон 
сохранения механической энергии. Универсальный закон сохранения энергии. 
Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Момент инерции тела относительно оси 
вращения. Вычисление моментов инерции однородных тел правильной геометрической 
формы. Момент импульса относительно точки и относительно оси вращения. 
Уравнение моментов. Основной закон динамики для вращательного движения. 
Кинетическая энергия и работа при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. 
Работа внешних сил при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. Закон 
сохранения момента импульса применительно к твердому телу. Условия равновесия 
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твердого тела. Теорема Штейнера о параллельных осях. Плоское движение твердого тела. 
Кинетическая энергия при плоском движении твердого тела.  
Элементы теории относительности. Механика специальной теории относительности как 
механика больших скоростей. Два постулата специальной теории относительности. 
Соотношение между событиями, замедление времени, сокращение длины. Преобразования 
координат Лоренца. Релятивистская динамика. Релятивистский импульс. Основное 
уравнение релятивистской динамики. Взаимосвязь массы и энергии, импульса и энергии. 
Модуль 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

Механические колебания. Гармонические колебания. Дифференциальное и интегральное 
уравнения гармонических колебаний. Энергия гармонических колебаний. Физический и 
математический маятники. Сложение гармонических колебаний: а) одинаково 
направленных с одинаковой частотой, б) одинаково направленных с близкими частотами, в) 
взаимно-перпендикулярных с одинаковыми частотами.  

Затухающие колебания. Дифференциальное и интегральное уравнения затухающих 
колебаний. Логарифмический декремент затухания колебаний. Вынужденные колебания. 
Дифференциальное и интегральное уравнения вынужденных гармонических колебаний. 
Явление механического резонанса. Примеры резонанса.  

Механизм образования и распространения волн в упругой среде. Уравнение и график 
бегущей волны. Уравнение сферических и цилиндрических волн. Волновое уравнение. 
Поток энергии. Вектор Умова.  
Интерфеpенция волн. Условия максимумов и минимумов при интерференции. Уравнение и 
график стоячей волны. Волны в замкнутом объеме (колебания струны), собственные 
частоты. Понятие о фазовой и групповой скорости и соотношение между ними. 
Модуль 3. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ. 
Физические основы термодинамики и молекулярной физики. Два подхода к изучению 
макросистем: молекулярно-кинетический (статический) и термодинамический. Уравнение 
состояния идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость. 
Зависимость теплоемкости от характера процесса. Формула Майера (связь Сv и Cp). 
Первое начало термодинамики. Работа объемного расширения. Применение первого начала 
термодинамики к изопроцессам идеального газа. Преобразование теплоты в механическую 
работу. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия. Обратимые и необратимые 
процессы. Содержание второго начала термодинамики. Статистический характер второго 
начала. Тpетье начало термодинамики. Элементы статистичесой физики. Задачи 
статистической физики. Средние значения физических величин. Выражение средних 
физических величин через плотность вероятности. Распределение Максвелла молекул 
идеального газа по скоростям и по энергиям. Вычисление средней арифметической, средней 
квадратичной и наиболее вероятной скоростей. Основное уравнение кинетической теории 
идеальных газов. Распределение Больцмана молекул во внешнем потенциальном поле сил. 
Барометрическая формула Лапласа. Теорема Больцмана о равномерном распределении 
энергии по степеням свободы. Вычисление внутренней энергии идеального газа через число 
степеней свободы его молекул. Классическая теория теплоемкости идеального газа и ее 
недостатки. Понятие о квантовой теории теплоемкости Эйнштейна. 
Средняя длина свободного пробега и среднее число столкновений молекул идеального газа 
в единицу времени. Эффективное сечение столкновений.  
Элементы физической кинетики. Явления переноса. Формальные уравнения, описывающие 
явления переноса (диффузия, внутреннее трение, теплопроводность). Связь коэффициентов 
диффузии, внутреннего трения, теплопроводности для идеального газа. Связь между 
коэффициентами. 
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Реальный газ. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван- дер –Ваальса). 
Критическое состояние вещества. Связь критических параметров с постоянными Ван- дер -
Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса. 
Модуль 4. ЖИДКОЕ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Жидкое состояние. Молекулярное строение и основные свойства жидкости. Уравнение 
состояния жидкости. Краевые углы. Смачивание и несмачивание. Нормальное 
молекулярное давление поверхностного слоя. Поверхностное натяжение в жидкости. 
Методы экспериментального определения коэффициента поверхностного натяжения. 
Добавочное давление в случае неплоской поверхности жидкости. Формула Лапласа. 
Капиллярные явления. 
Модуль 5. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 
Электрический заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Графическое изображение электрических полей. Поток 
вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса в электростатике. Применение 
теоремы для расчета электрических полей. Потенциал электрического поля. Связь между 
напряженностью и потенциалом. Электрический диполь. Поведение диполя в однородном и 
неоднородном электрическом поле. Энергия диполя в электрическом поле. Мультиполя. 
Проводники в электрическом поле. Распределение зарядов в проводниках. Напряженность 
и потенциал поля внутри проводника при равновесии зарядов. Поле вблизи поверхности 
заряженного проводника. Теорема Кулона (связь между индукцией поля и поверхностной 
плотностью заряда). Электростатическая защита. Электроемкость проводника, факторы, от 
которых она зависит. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Соединение конденсаторов в 
батареи. Энергия электрического поля. Плотность энергии электрического поля. 
Диэлектрики в электрическом поле. Сущность явления поляризации диэлектриков. Вектор 
поляризованности, его связь с напряженностью внешнего электрического поля. 
Соотношение между основными векторами электрического поля в диэлектрике. 
Сегнетоэлектрики. 
Модуль 6. ПОСТОЯННЫЙ ТОК 
Электрический ток. Условия поддержания тока в цепи. Сила и плотность тока. Сторонние 
силы. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для однородного участка цепи. 
Сопротивление проводника. Явление сверхпроводимости. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Ома 
для неоднородного участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа для 
расчета разветвленных цепей. 
Электрический ток в электролитах. Закон Ома для электролитов. Законы Фарадея для 
электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. Ионизация 
и рекомбинация ионов. Несамостоятельная и самостоятельная проводимость газов. Область 
применения закона Ома. Тлеющий, дуговой и коронный разряды. Газоразрядная плазма. 
Объяснение свойств проводимости твердых тел с точки зрения зонной теории. Зоны в 
металлах, диэлектриках и полупроводниках. Механизм проводимости. Собственная и 
примесная проводимость. Зависимость сопротивления полупроводников  от температуры. 
Модуль 7. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
Магнитное поле как основное свойство тока. Вектор магнитной индукции. Силовые линии 
магнитного поля. Вектор напряженности магнитного поля. Закон Био-Саваpа-Лапласа. 
Вычисление индукции магнитного поля бесконечно длинного прямого проводника с током 
и в центре кругового тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 
Примеры практического применения силы Лоренца. Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на контур с током. Магнитный 
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момент контура с током. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 
Закон полного тока. 
Модуль 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 
Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца. ЭДС индукции. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Экстратоки замыкания и размыкания. Взаимная 
индукция. Вихревые токи. Энергия магнитного поля. Плотность энергии.Классификация 
веществ по магнитным свойствам. Природа диа- паpа -и ферромагнетизма. Магнитное поле 
в веществе. Вектор намагничивания. Связь между основными векторами, 
характеризующими магнитное поле в веществе. Кривые намагничивания. Магнитный 
гистерезис.  
Электромагнитная теория Максвелла как обобщение и развитие теории Фарадея. Две 
гипотезы и два основных уравнения Максвелла. Ток смещения. Уравнения Максвелла. 
Уравнение и график электромагнитной волны. Работы Герца и Попова. Формула Томсона. 
Излучение колеблющегося диполя. 
ФИЗИКА ч.2 
Модуль 1. ОПТИКА 
История развития представлений о природе света. Волновая и корпускулярная теории света. 
Законы геометрической оптики. Явление полного внутреннего отражения. Дисперсии света. 
Устройство спектрального аппарата. Спектральный анализ. Поглощение света веществом. 
Закон Бугера-Ламберта-Бера. Цвет тел (прозрачных и непрозрачных). Классическое 
рассеяние света. Закон Релея.Интерференция света. Условия максимумов и минимумов при 
интерференции. Интерференция света в тонких пленках. Интерферометры. Дифракция и 
условия ее наблюдения. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция от 
узкой щели. Дифракционная решетка. Формула главных максимумов дифракционной 
решетки. Спектральные аппараты. Дисперсия и разрешающая способность решетки. 
Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа-Бpегга. Исследование 
структуры кристаллов. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Бpюстеpа. 
Двойное лучепреломление. Положительные и отрицательные кристаллы. Поляризационные 
устройства (призма Николя, призма Корну, поляроиды). Прохождение света через 
поляризатор и анализатор. Закон Малюса. Вращение плоскости колебаний оптически 
активными веществами, использование явления в химии. Поляриметры. Искусственное 
вращение плоскости колебаний (эффекты Керра, и Фарадея). 
Тепловое излучение. Законы теплового излучения: закон Кирхгофа, закон Стефана-
Больцмана, закон смещения Вина, закон Релея-Джинса, формула Планка. Использование 
законов излучения для определения температуры нагретых тел. Пирометрия. 
Фотоэлектрический эффект. Основные законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна и 
объяснение законов фотоэффекта. Внешний и внутренний фотоэффект. Фотоэлементы и их 
применение. Эффект Комптона. Давление света. 
Модуль 2. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ АТОМОВ 
История развития представлений о строении атома. Опыт по рассеянию  - частиц. Модель 
атома по Резерфорду. Теория Бора водородоподобного атома. 
Модуль 3. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ. 
Опытные основания квантовой механики. Опыты Франка и Герца. Двойственная природа 
света. Гипотеза де-Бройля о двойственной природе микрочастиц. Волны де-Бройля. Опыты 
Девиссона и Джермера. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Обоснование 
стационарного уравнения Шредингера для одной частицы с помощью гипотезы де-Бройля. 
Физический смысл волновой функции. Уравнение Шредингера в операторной форме. 
Применение уравнения Шредингера к частице в потенциальном ящике и к линейному 
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гармоническому осциллятору. Основные постулаты квантовой механики. Квантование 
момента импульса электрона и его проекции. Спин электрона. Опыты Штерна и Герлаха. 
Квантование спина и его проекции. Атом водорода с точки зрения квантовой механики. 
Уравнение Шредингера для водородоподобного атома. Энергетические уровни и волновые 
функции. Квантовые числа электрона в атоме. Распределение электронной плотности. 
Спектр атома водорода. Правило отбора. Метастабильные уровни. Спектры излучения, 
поглощения, люминесценции. Применение атомной и молекулярной спектроскопии в 
химии. Индуцированное излучение. Лазеры. Магнитный момент атома. Квантование 
магнитного момента. Связь магнитного момента и момента импульса. Магнетон Бора. Атом 
в магнитном поле. Эффект Зеемана. Понятие о парамагнитном резонансе. Применение ЭПР 
и ЯМР в химии. 
Модуль 4. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 
Основные характеристики атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. Ядерные силы. 
Радиоактивность. Свойства  -,  -,  - излучений. Правила смещения при  - и  - распадах. 
Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Ядерные реакции. Реакция деления 
ядер урана. Цепная реакция. Реакция синтеза легких ядер. Элементарные частицы и их 
классификация. Взаимопревращаемость элементарных частиц в современной физике. 
Проблема элементарных частиц в современной физике. 
Формируемые компетенции 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной 
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, 
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 методики поиска, сбора и обработки информации; 
 актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  
 метод системного анализа; 
 фундаментальные математические, физические, физико-химические, химические 

законы; 
 основные методы и средства проведения экспериментальных исследований и 

испытаний с учетом требований техники безопасности. 
Уметь: 

 применять методики поиска, сбора и обработки информации;  
 осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников;  
 применять системный подход для решения поставленных задач; 
 применять математические, физические, физико-химические, химические методы 

для решения задач теоретического и прикладного характера; 
 выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные 

исследования, испытания по заданной методике. 
Владеть: 

 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации;  
 методикой системного подхода для решения поставленных задач; 
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 навыками использования знаний математики, физики и химии при решении 
практических задач; 

 способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности 
результатов измерений. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра физика 
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Наименование 
дисциплины Физико – химические основы нанотехнологий 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физико-химические основы нанотехнологий» являются: 
изучение  особенностей  протекания физико-химических процессов при образовании 
нанокластеров и наноструктур; ознакомление с методами получения, а также основными 
свойствами наносистем;  подготовка к овладению нанотехнологиями, изучаемыми  в специ-
альных дисциплинах. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Физико-химические основы нанотехнологий» относится к дисциплинам по 
выбору дисциплин Блока 1. 
Дисциплина «Физико-химические основы нанотехнологий» является предшествующей для 
освоения дисциплин, которые направлены на выработку профессиональных компетенций. 
Основное содержание  
Модуль 1. Общая характеристика методов получения нано-кластеров и наноструктур. 
 Введение в химию наносистем. Понятие «нано-система». Основные типы наносистем. 
Методы получения нанокластеров и наноструктур: молекулярных кластеров, газовых 
безлигандных кластеров, коллоидных кластеров, твердотельных нанокластеров и 
наноструктур, матричных нано-кластеров и супрамолекулярных наноструктур, кластерных 
кристаллов и фуллеритов, компактированных наносистем и нанокомпозитов, тонких 
наноструктурированных пленок, углеродных нанотрубок. 
Модуль 2. Общая характеристика физических и химических свойств наночастиц и 
наноматериалов. 
Молекулярно-кинетические свойства: броуновское движение и диффузия, 
седиментационная устойчивость в гравитационном и центробежном полях. Анализ 
дисперсности наносистем в центробежном поле.  Электронное строение и электрические 
свойства наночастиц. Оптические свойства наносистем. Законы светорассеяния и 
светопоглощения, уравнение Рэлея. Нелинейные оптические свойства. Особенности 
кристаллической структуры нанокластеров. Термо-динамические свойства наночастиц и 
наноматериалов. Химические свойства нано-систем. Катализ на наночастицах и 
нанокластерах. Магнитные свойства наноматериалов. Магнетосопротивление. Особенности 
механических свойств нанокомпозитов и нанокристаллических материалов. 
Сверхпластичность. 
Модуль 3. Физико-химические аспекты процессов, протекающих в наносистемах. 
Термодинамические закономерности образования и роста нанокластеров. Энергия Гиббса 
зародышеобразования, критический размер зародыша. Кластерообразование внутри 
микропоры. Кинетика образования кластеров. 
 Термодинамические свойства двумерных нано-систем (пленок). Условия образования 
пленок на поверхности конденсированных фаз. Термодинамические свойства идеальных и 
реальных пленок. Анализ диаграмм состояния поверхностных пленок. 
Физико-химические процессы, протекающие в нанопористых системах. Общая 
характеристика пористых систем. 
Особенности адсорбции в мезопористых системах. Построение интегральной и 
дифференциальной функций распределения пор по радиусам. Особенности адсорбции в 
микропористых системах: теории Поляни и объемного заполнения микропор. Определение 
пористости микропористого адсорбента. Явления переноса в микропористых системах. 
Гидродинамический и диффузионный перенос. Закон Кнудсена. Активированная и 
поверхностная диффузии. Мембранные методы разделения смесей веществ: газовой 
диффузии, диализ, ультрафильтрация, обратный осмос. 
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Модуль 4. Методы получения и физико-химические свойства отдельных типов на-
носистем. 
Углеродные кластеры: фуллерены, фуллериты, нанотрубки. Методы их получения, 
строение, физические и химические свойства, сферы применения. 
Нанопористые материалы: пористый кремнезем, активированные угли, цеолиты, 
нанесенные катализаторы, скелетные и губчатые металлы. Способы их получения, 
применение 
Ферромагнитные жидкости, способы их получения, применение 
Модуль 5. Современные методы исследования наночастиц и наноструктур и нано-
технологические методы. 
Электронная микроскопия. Принципы работы сканирующего туннельного микроскопа  и 
атом-но-силового микроскопа.  
Методы получения тонких пленок и   гетеро-структур методами молекулярно-лучевой эпи-
таксии и нанофотолитографии. Ионно-трековая технология. Электрохимические методы 
получения наночастиц и  наноструктур. 
Формируемые компетенции 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
ОПК-5 Способен осуществлять экспериментальные исследования и испытания по заданной 
методике, проводить наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, 
обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 методики поиска, сбора и обработки информации;  
 актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  
 метод системного анализа; 
 основные методы и средства проведения экспериментальных исследований и 

испытаний с учетом требований техники безопасности. 
Уметь: 

 применять методики поиска, сбора и обработки информации; 
 осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников;  
 применять системный подход для решения поставленных задач; 
 выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные 

исследования, испытания по заданной методике. 
Владеть: 

 методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; 
  методикой системного подхода для решения поставленных задач; 
 способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности 

результатов измерений. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра неорганической химии и технологии 
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Наименование 
дисциплины Физическая культура и спорт 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций, необходимых для их 

реализации в профессиональной деятельности через усвоение знаний о здоровье, здоровом 

образе жизни, физической культуре как одном из средств здоровьесбережения, 

приобретение умений выполнения физических упражнений, направленных на укрепление и 

сохранение индивидуального здоровья, развитие способности к физическому 

самосовершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  

базовой части Блока 1 программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Изучение дисциплины позволит будущим специалистам понимать роль понимать роль 

физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; знать основы 

физической культуры и здорового образа жизни. Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической и спортивно-технической подготовке); 

приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

и профессиональных целей. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Основное содержание  
Раздел 1. Теоретические занятия.  
 Формы организации физического воспитания в ВУЗе. Занятие по физическому воспитанию: 

структура, задачи. Гигиенические основы физической культуры и спорта. Гигиенические 

правила организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Модуль 2. Методико-практические занятия. 
Методики эффективных и экономических способов овладения жизненно-важных умениями 

и навыками. 

Методы проведения учебно-тренировочных занятий. 

Функция физической культуры и спорта в обществе. 

Принципы обучения в физическом воспитании. 

Методы обучения физическим упражнениям. 

Средства физического воспитания. 

Методы определения санитарно-гигиенических показателей: температуры, влажности, 

освещенности помещений и спортивных сооружений. 

Методы санитарно-гигиенической оценки мест занятий оздоровительной физической 

культурой и спортом на стадионе, в бассейне, в спортивном зале. 

Методические принципы расчета энергозатрат при занятиях физической культурой и 

спортом. Распределение учебного времени по формам занятий. 

Модуль 3. Практические занятия. 
Гимнастика  
 Обучение основной гимнастике; строевому построению и перестроению, 
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передвижения, размыкания и смыкания, упражнения в передвижениях с музыкальным 

сопровождением; 

 Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища 

и шеи; для ног, упражнения для развития силы, быстроты, координации движений, 

подвижности в суставах, упражнения для исправления дефектов телосложения и 

формирования правильной осанки, упражнения на расслабление; 

Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии, упражнения в 

лазании по канату, подтягивание на перекладине из виса хватом сверху. 

  Акробатические упражнения: группировка, перекаты, кувырки, кувырки в 

группировке, стойка на лопатках; 

 Утренняя гигиеническая гимнастика: ходьба и бег, упражнения подтягивающего 

характера, упражнения для улучшения осанки, общеразвивающие гимнастические 

упражнения без предметов и с предметами для развитых частей тела и групп мышц, 

оказывающие общее воздействие на организм. 

Легкая атлетика  
 Бег на короткие дистанции (мужчины и женщины – 100 м). Техника бега: низкий старт, 

стартовое ускорение, бег на дистанции, финиширование. Специальные упражнения 

(выполняются сериями на дистанции 20-60м): бег с ускорением хода с высокого старта; бег 

с высоким подниманием бедра; семенящий бег; бег с захлестом голени, бег прыжковыми 

шагами; переменный бег переходом от максимальных усилий к бегу по инерции. 

Контрольный бег 100м; 

 Бег на средние дистанции (мужчины – 3000 м,1000 м, женщины – 2000 м (без учета 

времени). Техника бега: высокий старт, стартовое ускорение, бег по дистанции (по прямой, 

по повороту); финиширование. Специальные упражнения: выполняются повторно, сериями 

на отрезках 20-80м; бег с ускорением хода и высокого старта, пружинистый бег на носках, 

бег с высоким подниманием бедра, переходящий в свободный, бег по прямой и по повороту; 

тренировка равномерной бег слабой (при частоте пульса до 130 уд./мин.) интенсивности; 

для мужчин - до З км , для женщин - до 1,5км. 
 Прыжки в длину с места: Техника прыжка: отталкивание, полёт, приземление. 

Специальные упражнения: при медленном беге на 40-60м прыжки в «шаге» через два на 

третий, при более быстром беге - через четыре шага на пятый, прыжки в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с выносом ног вперед при приземлении; прыжки в длину с 

места, отталкиваясь одной ногой, с приземлением на две; прыжки в длину с 2-х и 3-х шагов; 

прыжки в длину с короткого и полного разбега через планку, высотой 20-50 см, 

установленную на половине длины прыжка, тоже через планку высотой 20-30 см, 

установленную на 0,5-1 м до места приземления. Контрольные прыжки. 

Спортивные игры: бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол  
 Бадминтон: овладение основными техническими и тактическими приемами. Техника 

подачи волана. Прием, нападение, защита. Индивидуальное состязание. Парное состязание. 

• Баскетбол: техника владения мячом на месте и в движении: ведение мяча правой и 

левой рукой на месте и в движении шагом и бегом; броски мяча в корзину, штрафные 

броски. Техника игры в защите и нападении. Техника овладения мячом и противодействия 

овладению мячом при отскоке от щита или корзины. Простые тактические перестроения. 

Двухсторонние игры по упрощенным правилам. 

• Волейбол: техника подачи и приема мяча – снизу и сверху, передача, игра в парах, 

игры в квадрате, техника нападения, техника блока, прыжковая техника. Командные игры 

по правилам. 

• Футбол: техника ведения мяча, остановка, удар по мячу, техника остановки мяча. 
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Обучение технике ударов по воротам: удар подъемом, удар внутренней и внешней стороной 

стопы, удар с ходу, крученые удары, удары головой. Игра в «квадратах» 3*1, 4*2, 

двухсторонние игры. 

Раздел 4. Контрольные занятия.  
Контрольные занятия включают в себя обязательные и дополнительные нормативы - тесты 

физической подготовки (Рейтинг-зачет). Тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, как характеризующие подготовленность при поступлении в ВУЗ, активность 

проведения студентом самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце - как 

определяющие сдвиг за прошедший учебный период. 

Формируемые компетенции 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Образовательные результаты 
Знать: 

 основные положения организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 сущность и содержание организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с целью здоровьесбережения;  

 средства и методы физической культуры, оказывающие оздоровительное влияние на 

организм занимающегося;  

 правила использования физических упражнений, техники выполнения физических 

упражнений;  

 способы физического совершенствования организма. 

Уметь: 
 ориентироваться в происходящих изменениях в области физической культуры и 

спорта;
 создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных задач при 

помощи различных комплексов физических упражнений;  

 анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование; 

 оценивать уровень физического развития, подготовленности и собственного 

здоровья, выявлять причины недостаточного физического развития, 

подготовленности и здоровья и находить пути здоровьесбережения; 

 общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый морально 

психологический климат в коллективе; 

 применять основы здорового образа жизни в собственной деятельности; 

 правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; 

 рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, мотивы, уровень 

физического развития, подготовленности и возможностей, состояние здоровья; 

 рационально распределять физическую нагрузку, интенсивность физических 

упражнений, интервалы труда и отдыха при выполнении различных двигательных 

действий;
 сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть:
 культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области физической 

культуры как одного из средств здоровьесбережения;
 стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, технологиями познания 

физического развития, физической подготовленности;  
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 методами и средствами физической культуры; 

 методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 навыками физических упражнений, физической выносливости, подготовленности 

организма к серьезным физическим нагрузкам в экстремальных ситуациях. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 

деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 

Ответственная кафедра 
Кафедра физической культуры 
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Наименование 
дисциплины Физическая химия 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая химия» являются изучение основных законов 
протекания физико-химических процессов и объяснение причин влияния различных 
факторов на их направленность и скорость. Ознакомление с методами и приемами расчета 
термодинамических функций и кинетических характеристик химических реакций и 
различных физико-химических процессов. Формирование навыков применения законов 
теоретической химии к решению практических вопросов химической технологии. Это одна 
из основных теоретических дисциплин профиля, ибо без знания основных законов 
физической химии невозможны сознательные и эффективные подходы к разработке и 
организации технологических процессов. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1, базируется на результатах изучения 
дисциплин математика, физика, дисциплин химического профиля общей и неорганической, 
органической и др. 
Основное содержание  
Модуль 1. Химическая термодинамика. Учение о равновесии в химических реакциях. 
 Основные положения и понятия химической термодинамики. Первый закон 
термодинамики. Понятие внутренней энергии и энтальпии. Приложение первого закона 
термодинамики к химическим реакциям. Понятия пробега реакции и теплового эффекта 
химической реакции. Закон Гесса и его следствия. Термодинамические циклы. 
Теплоемкость. Температурные ряды теплоемкости. Зависимость теплового эффекта от 
температуры. Уравнение Кирхгофа. Методы расчета тепловых эффектов при различных 
температурах. Второй закон термодинамики. Энтропия, её статистическое толкование. 
Расчет изменения энтропии в различных процессах. Постулат Планка, абсолютные значения 
энтропии. Объединенное уравнение I и II законов термодинамики. Понятие энергии Гиббса 
и энергии Гельмгольца. Термодинамические потенциалы как критерии направленности и 
равновесия в закрытых системах. Уравнения Гиббса-Гельмгольца, их анализ и практическая 
значимость. Химический потенциал идеального газа. Изменение химического потенциала в 
газофазных реакциях. Условия химического равновесия. Термодинамическое обоснование 
закона действующих масс. Стандартная и практические константы равновесия для 
газофазных реакций. Уравнение изотермы химической реакции. Нормальное химическое 
сродство. Влияние температуры на химическое равновесие. Уравнение изобары химической 
реакции. Расчет стандартной константы равновесия по методу Темкина-Шварцмана и с 
помощью функций приведенной энергии Гиббса. Расчет состава равновесной смеси. 
Влияние различных факторов на равновесный выход продуктов. Химическое равновесие в 
реальных газофазных системах. Понятия фугитивности и коэффициента фугитивности. 
Особенности расчета химического равновесие в реальных газофазных системах. 
Модуль 2. Фазовые равновесия и учение о растворах. 
Основные понятия. Условия фазового равновесия в гетерогенных системах. Правило фаз 
Гиббса. Правило рычага и соединительной прямой. Равновесие в однокомпонентных 
системах. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса и его анализ. Давление насыщенного пара. 
Диаграммы состояния однокомпонентных систем (Н2О, СО2). Двухкомпонентные системы. 
Общая характеристика растворов. Идеальные и неидеальные растворы. Системы 
стандартных состояний. Понятие активности и коэффициента активности. Теплоты 
растворения и разбавления. Равновесие пар – жидкий раствор в двухкомпонентных 
системах. Закон Рауля. Причины отклонения от закона Рауля. Диаграммы кипения идеа-
льных и неидеальных двухкомпонентных систем. Теоретические основы процесса 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 18.03.01– Химическая технология, 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ – Химия полимеров медико-биологического назначения 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ 
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 4 ГОДА 

 

 

ректификации. Равновесие жидкость-жидкость в двухкомпонентных системах. Диаграмма 
состояния системы фенол-вода. Равновесие кристаллы – жидкий раствор. Уравнение 
Шредера. Сущность термического метода анализа. Диаграммы плавкости 
двухкомпонентных систем. Диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, образующих 
химические соединения и твердые растворы. 
Модуль 3. Электрохимия. 
Растворы электролитов. Средняя ионная активность и коэффициент активности. Элементы 
теории Дебая-Хюккеля. Удельная и молярная электрическая проводимость электролитов. 
Возникновение скачка потенциала на границе металл-раствор. Диффузный потенциал. 
ЭДС электрохимической цепи. Термодинамика обратимого гальванического элемента. 
Стандартный электродный потенциал. Уравнение Нернста. Классификация обратимых 
электродов. Типы гальванических элементов. Потенциометрия как физико-химический 
метод исследования. 
Модуль 4. Спектрохимия. 
Виды молекулярных спектров. Значение спектральных методов в химии. Энергетические 
уровни молекул и происхождение спектров. Вероятность переходов и правил запрета. 
Спектры ЭПР. Происхождение и применение в химии. Спектры ЯМР-ПМР. Происхождение 
и применение в химии. ФЭС и РФЭС – спектры. Происхождение и применение в химии. 
Вращательный спектр двухатомной молекулы. Происхождение и использование для 
определения молекулярных постоянных. Колебательный спектр двухатомного 
гармонического и ангармонического осцилляторов. Энергетические уровни и 
происхождение спектра. Определение молекулярных постоянных: энергии диссоциации и 
собственной частоты колебаний двухатомной молекулы из колебательных спектров. 
Колебательно-вращательный и Электронно-колебательно-вращательный спектры 
двухатомной молекулы. Происхождение и структура. Определение молекулярных 
постоянных из колебательно-вращательного и электронно-колебательно-вращательного 
спектра. Принцип Франка-Кондона и его применение для определения энергии диссоциации 
двухатомной молекулы. Спектры комбинационного рассеяния. Классическая и 
квантовомеханическая теории их происхождения. Применение КР-спектроскопии. 
Оптическая активность колебаний в ИК и КР-спектрах. Колебательные спектры 
многоатомных молекул. Характеристичность фундаментальных частот. Особенности 
молекулярных спектров растворов. Применение молекулярной спектроскопии в химии. 
Модуль 5. Химическая кинетика и катализ. 
Задачи, основные понятия и определения химической кинетики. Факторы, оказывающие 
влияние на скорость химических реакций. Классификация химических реакций. 
Кинетический закон действующих масс. Принцип независимости протекания химических 
реакций. Понятия о лимитирующей стадии процесса и механизме химической реакции. 
Кинетика реакций нулевого, первого, второго порядков. Методы определения порядка 
реакции и константы скорости: метод подстановки, графический метод. Методы 
определения порядка реакции и константы скорости: дифференциальный метод Вант-
Гоффа, метод Оставальда-Нойеса, метод понижения порядка. Сложные реакции. Кинетика 
мономолекулярных обратимых реакций. Сложные реакции. Кинетика мономолекулярных 
параллельных реакций. Сложные реакции. Кинетика мономолекулярных последовательных 
реакций. Метод квазистационарных концентраций Боденштейна, границы его 
применимости. Зависимость скорости реакции от температуры. Эмпирические уравнения 
Аррениуса и Вант-Гоффа. Понятие энергии активации, методы её определения. 
Элементарный химический акт. Основные положения и уравнения теории активных 
соударений (ТАС). Стерический фактор. Переходное состояние. Изменение потенциальной 
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энергии в ходе реакции. Основные положения и уравнения теории активированного 
комплекса (ТАК). Термодинамический аспект ТАК. Энтропийный фактор. Особенности 
кинетики гомогенных реакций в растворах. Влияние растворителя на константу скорости 
реакции. Кинетика ионных реакций в растворах. Уравнение Бренстеда-Бьеррума. 
Первичный и вторичный солевые эффекты. Кинетические особенности цепных реакций и 
фотохимических реакций. Основные понятия в катализе. Типы каталитические реакций. 
Особенности каталитических процессов (специфичность, активность, избирательность, 
селективность, модификаторы, промоторы, яды). Причины каталитического действия. 
Причины изменения энергии и энтропии активации в присутствии катализатора. Механизмы 
гомогенно-каталитических реакций (слитный, стадийный). Кинетические закономерности 
гомогенно-каталитических реакций. Кинетические особенности ферментативного катализа. 
Гетерогенный катализ, его особенности. Основные стадии и энергетический профиль 
гетерогенно-каталитических реакций. 
Модуль 6. Статистическая термодинамика. 
Основные понятии статистической термодинамики. Фазовые μ- и Г – пространства. 
Каноническое и микроканоническое распределения. Виды статистик. Связь энтропии с 
термодинамической вероятностью. Классическая статистика Больцмана. Формула 
Больцмана для энтропии и ее анализ. Основные положения квантовой статистки Больцмана. 
Уравнение распределения молекул по энергетическим уровням и квантовым состояниям. 
Его анализ и применение. Сумма по состояниям молекул (Q). Связь суммы по состояниям с 
внутренней энергией (U-U0), энтропией, энергрей Гиббса и приведенной энергией Гиббса. 
Выражение константы равновесия через суммы по состояниям молекул реагентов. Вывод и 
применение уравнения в химической кинетике. Сумма по состояниям поступательного 
движения. Формула Закура-Тетрода. Использование Qпост в теории химической кинетики. 
Сумма по состояниям колебательного движения. Сумма по состояниям электронного и 
вращательного движения молекулы. Пути расчета термодинамических свойств реальных 
газов и конденсированных тел методами статистической термодинамики. Основные идеи 
статистики Гиббса. Конфигурационные интегралы. Сумма по состояниям молекулы и 
системы. 
Формируемые компетенции 
ОПК-1  Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, 
происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях 
о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов. 
ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, 
химические методы для решения задач профессиональной деятельности. 
Образовательные результаты 
Знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 
дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элементов теории 
уравнений математической физики, теории вероятностей и математической 
статистики, математических методов решения профессиональных задач; 

 технические и программные средства реализации информационных технологий, 
основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные методы 
решения математических задач и алгоритмы их реализации, один из языков 
программирования высокого уровня; 

 основные закономерности протекания химических процессов и характеристики 
равновесного состояния, химические свойства элементов различных групп 
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Периодической системы и их важнейших соединений;  
Уметь: 

 проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятности и 
математической статистики, решать уравнения и системы дифференциальных 
уравнений применительно к реальным процессам, применять математические 
методы при решении типовых профессиональных задач; 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 
носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные 
копии и архивы данных и программ, использовать численные методы для решения 
математических задач, использовать языки и системы программирования для 
решения профессиональных задач, работать с программными средствами общего 
назначения; 

 решать типовые задачи, связанные с основными разделами химии и физики, 
использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной 
деятельности; 

 использовать химические законы, термодинамические справочные данные и 
количественные соотношения неорганической химии для решения 
профессиональных задач; 

Владеть: 
 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе с 
компьютерными системами;  

 навыками проведения химических экспериментов и физических измерений, а также 
методами регистрации и обработки их результатов; 

 владеть основами синтеза химических соединений и основными аналитическими 
методами исследования; 

 теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 
электронного строения их атомов и положения в Периодической системе химических 
элементов. 

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра физической и коллоидной химии 
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Наименование 
дисциплины МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ 

Цели освоения дисциплины 
научить студентов самостоятельно решать вопросы, связанные как с совершенствованием 
существующих, так и с созданием новых технологических процессов производства 
полимеров методами модификации высокомолекулярных соединений, а также обобщение 
знаний, необходимых для обоснованного выбора оптимальных технологических режимов 
получения модифицированных полимеров и пластических масс на их основе медико-
биологического назначения. 
Место дисциплины в структуре ООП 
курс относится к части дисциплин по выбору Блока 1 и базируется на результатах изучения 
дисциплин, в частности органической, физической, коллоидной химий, процессов и 
аппаратов химической технологии, химических реакторов, общей химической технологии, 
а также дисциплин профиля, таких как «Химия полимеров», «Физика полимеров», 
«Полимерное материаловедение», «Полимеризационные полимеры медико-биологического 
назначения», «Поликонденсационные полимеры медико-биологического назначения», 
«Оборудование предприятий по производству и переработке полимеров медико-
биологического назначения», «Композиционные материалы со специальными свойствами», 
«Моделирование химико-технологических процессов». 
Основное содержание  
Раздел 1. Введение.  
Цель и содержание курса «Модифицированные полимеры», его значение в подготовке 
бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая технология. Общие закономерности 
химической модификации полимеров. Типичные реакции химической модификации 
полимеров: замещение атомов в макромолекуле, структурирование полимеров, деструкция 
макромолекул, присоединение к кратным связям в макромолекуле, отщепление 
низкомолекулярных веществ, изомеризация макромолекул, обменные реакции 
гетероцепных полимеров. Общая схема полимераналогичных превращений. Основные 
отличия между химическими реакциями полимеров и низкомолекулярными 
превращениями. Причины неполного превращения – стерические затруднения и наличие 
изолированных групп. 
Раздел 2. «Технология производства полимерных спиртов, их функциональных 
производных и пластмасс на их основе»  
Полимерные спирты. Особенности их получения. Особенности получения поливинилового 
спирта. Сырье для получения поливинилового спирта. Технология производства 
поливинилового спирта щелочным омылением поливинилацетата периодическим и 
непрерывным способами. Марки ПВС медико-биологического назначения. Свойства и 
применение поливинилового спирта в медицине: пленкообразователи в производстве 
медицинских капсул, крове и плазмозаменители, пролонгаторы действия лекарственных 
препаратов, эмульгаторы в медицинских препаратах, оболочки и связующее для таблеток. 
Применение ПВС как эмболизирующего агента.  
Поливинилацетали. Особенности получения поливинилацеталей. Производство, свойства и 
применение поливинилацеталей (поливинилформаль, поливинилэтилаль, 
поливинилбутираль, поливинилформальэтилаль или винифлекс). Технология производства 
поливинилбутираля непрерывным двухванным способом.  
Производство, свойства и применение полиаллилового спирта и его производных.  
Раздел 3. «Технология производства эфиров целлюлозы и пластических масс на их основе».  
Строение целлюлозы и ее эфиров. Место целлюлозных пластиков в общем объеме 
производства пластмасс. Исходное сырье для получения эфиров целлюлозы. Способы 
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получения целлюлозы из природных источников. Сульфитный и сульфатный способы 
получения целлюлозы из древесины. Цели и способы активации целлюлозы. Степень 
замещения.  
Сложные эфиры целлюлозы. Особенности получения ацетатов целлюлозы. Технология 
производства диацетата целлюлозы периодическим гомогенным способом. Технология 
производства диацетата целлюлозы непрерывным гомогенным способом. Технология 
производства триацетата целлюлозы периодическим гетерогенным способом. Технология 
производства триацетата целлюлозы непрерывным гетерогенным способом. Достоинства и 
недостатки технологических способов получения ацетатов целлюлозы. Водорастворимая 
ацетилцеллюлоза. Смешанные эфиры целлюлозы: ацетопропионат, ацетобутират, 
ацетилфталилцеллюлоза. Свойства и применение сложных эфиров целлюлозы в медицине и 
фармации. Нитраты целлюлозы. Технология производства коллоксилина гетерогенным 
периодическим способом. 
Простые эфиры целлюлозы: метил-, этил-, карбоксиметил-, оксиэтилцеллюлоза. 
Производство простых эфиров целлюлозы: этилцеллюлозы гомогенным способом; 
водорастворимой метилцеллюлозы; карбоксиметилцеллюлозы и оксиэтилцеллюлозы. 
Свойства и применение простых эфиров целлюлозы. 
Пластмассы на основе эфиров целлюлозы: коллоксилин, целлулоид, этролы. Производство 
целлулоида периодическим способом. Свойства и применение целлулоида. Производство, 
свойства и применение этролов на основе простых и сложных эфиров целлюлозы. 
Раздел 4. «Технология производства полимерных аминов».  
Природные и синтетические аминосодержащие полимеры. Хитозан. Получение структура и 
свойства Применение хитина и хитозана в качестве основы создания материалов, склонных 
к биоразложению. Применение хитозана в медицине.  
Физико-химические основы получения поливиниламина. Производство, свойства и 
применение поливиниламина и сополимеров виниламина. Применение в медицине: 
пролонгаторы действия лекарственных препаратов, рассасываемый шовный материал, 
антисептические препараты. 
Раздел 5. «Технология производства, химически модифицированных полимеров 
непредельных углеводородов и пластмассы на их основе». Химически модифицированные 
полимеры непредельных углеводородов. Сырье для производства химически 
модифицированных полимеров непредельных углеводородов. Модификация полиэтилена. 
Хлорированный полиэтилен. Технология производства, свойства и применение 
хлорированного полиэтилена. Сульфохлорированный полиэтилен: технология 
производства, свойства и применение. Модификация поливинилхлорида. Технология 
производства хлорированного поливинилхлорида, свойства применение. 
Модифицированный полистирол. Основные подходы к модификации полистирола. 
Технология производства ударопрочного полистирола блочно-суспензионным способом. 
Свойства и применение ударопрочного полистирола. Способы получения АБС-пластиков. 
Технология производства АБС-пластиков эмульсионной привитой сополимеризацией. 
Свойства и применение АБС-пластиков. Техника безопасности при производстве химически 
модифицированных полимеров непредельных углеводородов и защита окружающей среды. 

Формируемые компетенции 
ОПК-4 Способен обеспечивать проведение технологического процесса, использовать 
технические средства для контроля параметров технологического процесса, свойств сырья 
и готовой продукции, осуществлять изменение параметров технологического процесса при 
изменении свойств сырья. 
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ПК-2 Способен разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 
повышению эффективности производства полимеров и полимерных материалов, 
направленных на сокращение расходов сырья и энергоресурсов, использованию вторичных 
источников сырья, снижению трудоёмкости и повышению производительности труда. 
Образовательные результаты 
Знать: 
- методологию измерений и контроля параметров технологических процессов, свойств 
сырья и готовой продукции; 
- материалы и технологии синтеза и переработки полимеров, полимерных композиционных 
материалов. 
Уметь: 
осуществлять изменение параметров технологического процесса при изменении свойств 
исходных материалов; 
- оптимизировать технологический процесс с учетом результатов исследования сырья, 
готовой продукции, технологий синтеза и переработки полимеров, полимерных 
композиционных материалов. 
Владеть: 
навыками использования технических средств для контроля параметров технологического 
процесса, свойств сырья и готовой продукции; 
- навыками работы с открытыми источниками информации при выборе технологического 
оборудования, технологий с целью повышения эффективности производства полимеров и 
полимерных материалов, направленных на сокращение расходов сырья и энергоресурсов, 
использованию вторичных источников сырья, снижению трудоёмкости и повышению 
производительности труда. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины Физика полимеров 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются изучение особенностей и специфики 

полимерного состояния вещества, строения, физико-механических и прочностных 
характеристик высокомолекулярных соединений, а также их свойств в зависимости от 
строения. Изучение химического строения и физической структуры полимеров, 
установление взаимосвязи между структурой и свойствами полимеров определяет научный 
подход к организации и управлению технологическими процессами во всех отраслях 
промышленности, производящих и потребляющих полимеры. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физика полимеров» относится к блоку 1 и базируется на результатах 
изучения таких дисциплин как «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», 
«Органическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 
«Физическая химия», а также специальных дисциплин «Химия полимеров». 
Основное содержание  

Раздел 1. Основные физико-механические свойства полимеров: структура и физические 
состояния полимеров 

 Особенности свойств полимеров.  
Молекулярная масса. Полидисперсность. Виды усреднения молекулярных масс. 

Среднечисловая молекулярная масса. Среднемассовая молекулярная масса. 
Средневязкостная молекулярная масса.  

Определение среднечисловой молекулярной массы  
Определение среднечисловой молекулярной массы по концевым группам. Химические 

методы анализа. Определение карбоксильных групп и кислотного числа. Определение 
содержания гидроксильных групп. Определение содержания аминогрупп. Физические 
методы анализа концевых групп. Определение среднечисловой молекулярной массы 
измерением осмотического давления. Измерение среднечисловой молекулярной массы 
методами эбулиоскопии и криоскопии.  

Определение среднемассовой молекулярной массы 
Методы измерения среднемассовой молекулярной массы: нефелометрия, 

ультрацентрифугирование. 
Определение средневязкостной молекулярной массы 
Вискозиметрический метод определения молекулярной массы. Характеристическая 

вязкость. Фракционирование полимеров. Интегральная и дифференциальная кривые    
молекулярно-массового распределения.  

Высокая асимметрия. Гибкость. Разнозвенность. Конфигурационная регулярность. 
Сильные межмолекулярные взаимодействия. Сложность надмолекулярных структур. 

Понятие о молекулярной структуре полимеров.  
Конфигурация макромолекул. Факторы, определяющие конфигурацию: порядок 

присоединения элементарных звеньев, геометрическая и оптическая изомерии. Понятие об 
асимметрическом атоме углерода. Атактические и стереорегулярные полимеры – 
изотактические и синдиотактические. Регулярные полимеры, полученные из дизамещенных 
этилена – ряда эритрозы и ряда треозы. Понятие о микротактичности. Структура диад, триад 
и тетрад. Экспериментальные методы оценки микротактичности. Спектроскопия ЯМР. 
Анализ спектров I и S диад. Теоретические оценки микротактичности на основе методов 
статистической физики.  

Гибкость макромолекул.  
Понятие о внутреннем угле вращении вокруг химических связей. Потенциальный барьер 
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вращения. Потенциальные кривые для этана и фрагмента макромолекулы полиэтилена. 
Понятия о транс- и гош- конформациях, различия в их энегретических состояниях. 
Конформационные превращения.  

Модели строения полимерных цепей.  
Свободносочлененная цепь, цепь с фиксированными валентными углами и свободным 

вращением.  
Два понятия гибкости цепи.  
Термодинамическая гибкость, количественная мера термодинамической гибкости. 

Кинетическая гибкость макромолекул. Потенциальный барьер вращения как мера 
кинетической гибкости. 

Факторы, влияющие на кинетическую гибкость.  
Химическое строение полимеров. Влияние полярных и объемных заместителей, роль 

второго заместителя в элементарном звене. Гибкость гетероцепных и трехмерных 
полимеров.  

Конформации и размеры молекул. 
Понятие о внутреннем угле вращения. Среднеквадратичное расстояние между концами 

макромолекул. Термодинамическая вероятность цепи. Формула Гаусса для свободно-
сочлененной цепи. Особенности вероятности цепи реальной макромолекулы. Понятие о 
сегменте Куна. Гауссово распределение. Наиболее вероятные статистические клубки. Связь 
величины (h2)1/2 c размером сегмента. Оценка степени свернутости макромолекулы. 
Теоретическая оценка размеров макромолекул для цепи со свободным вращением и 
реальной макромолекулы. Понятие о среднем угле заторможенного вращения. Двойственная 
природа полимеров, связанная с цепным и сегментальным характером макромолекул. 
Сравнение размеров сегментов Куна для разных полимеров.  

Агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров. 
Особенности твердых и жидких, кристаллических и аморфных полимеров. Фазовые 

переходы I и II рода. Релаксационные переходы. Стеклование как релаксационный переход. 
Наличие в составе полимеров структурных элементов трех типов и возможность реализации 
физических (релаксационных) состояний – стеклообразного, высокоэластического и 
вязкотекучего. Принципиальные отличия между ними.  

Надмолекулярная структура полимеров.  
Понятие о надмолекулярной структуре полимеров. 
Надмолекулярная структура кристаллических полимеров.  
Кристаллические полимеры. Причины неполной кристаллизации. Степень 

кристалличности. Понятие о морфологии кристаллических полимеров. 
Кристаллографические ячейки. Пример орторомбической ячейки полиэтилена. 
Монокристаллы. Понятие о трансляции и полимерных монокристаллах. Причины их 
дефектности. Пластинчатые (ламеллярные) монокристаллы, особенности их формы и 
размеры. Большой период. Особенности поверхности монокристаллов. Влияние условий 
кристаллизации на свойства монокристаллов. Участие ламеллярных монокристаллов в 
сложных морфологических формах полимеров. Фибриллярные и глобулярные 
монокристаллы. Поликристаллические морфологические образования. Сферолиты. 
Кольцевые и радиальные сферолиты. Эдриты и овоиды. Сравнительный анализ размеров 
надмолекулярных кристаллических образований. 

Надмолекулярная структура аморфных полимеров.  
Понятие о ближнем порядке в расположении структурных элементов. Функции 

радиального распределения межатомных расстояний кристаллических и аморфных 
полимеров. Пачечная модель строения аморфных полимеров. Причины высокой скорости 
кристаллизации и «структурной памяти» аморфных полимеров. Доменная модель строения. 
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Роль доменов в процессе кристаллизации. Кластерная модель. Отличия между доменом и 
кластером. 

Надмолекулярная структура полимеров в ориентированном состоянии.  
Анизотропия формы макромолекул как причина ориентированного состояния. Проблемы 

прочности полимерных материалов. Структура микрофибрилл ориентированного полимера. 
Кристаллические и аморфные области. Большой период. Модели строения 
ориентированного полимера по Гессу-Херлу и Хоземанну-Бонарту. Строение аморфных 
областей фибриллы, петли и проходные цепи. Конформационный набор цепей аморфных 
областей. Разнодлинность отрезков цепей и проблемы прочности ориентированных 
полимеров.  

Раздел 2. Особенности плавления и кристаллизации полимеров. Механические 
свойства полимеров 

Особенности плавления и кристаллизации полимеров. 
Причины температурного гистерезиса. Два типа неравновесных состояний. Способность 

полимеров к кристаллизации. Влияние регулярности и гибкости цепи и плотности упаковки 
на склонность полимеров к кристаллизации. 

Механизм и кинетика кристаллизации. 
Гомогенное и гетерогенное зародышеобразование. Влияние температуры на скорости 

образования, роста зародышей и общую скорость кристаллизации. Уравнение Авраами.  
Термодинамика плавления и кристаллизации полимеров. Температура плавления 

полимеров. 
Энтальпия и энтропия процесса и влияние на них энергии межмолекулярных 

взаимодействий и внутренней подвижности молекул. 
Стеклообразное состояние полимеров. 
Структура полимерного стекла как неравновесной переохлажденной жидкости. 

«Замороженный беспорядок» по Флори. Деформация полимерных стекол. Времена 
релаксации. Понятие о структурном и механическом стекловании. 

Механизм процесса стеклования.  
Образование молекулярной сетки и повышение жесткости макромолекул при понижении 

температуры.  
Химическое строение полимера и температура стеклования.  
Влияние свойств и расположения заместителей на температуру стеклования. 
Релаксационный характер стеклования.  
Понятие о релаксационных процессах. Закон Больцмана. Выражение для времени 

релаксации. Способы определения времен релаксации. 
Методы определения температуры стеклования. 
Термомеханический метод исследования полимеров.  
Термомеханические кривые аморфных полимеров. Влияние молекулярной массы на 

температуру стеклования и температуру текучести. Понятие о механическом (кинетическом) 
сегменте. Термомеханические кривые кристаллических и сетчатых полимеров. 
Динамический термомеханический метод. Понятие о тангенсе угла механических потерь. 

Прочность и долговечность полимеров. 
Предел прочности и долговечность. Статическая и динамическая усталость. 

Максимальная относительная деформация при разрушении.  
Теория Гриффита.  
Дефекты структуры и перенапряжения в них. Атермический процесс разрушения при 

низких температурах. Недостатки теории Гриффита.  
Молекулярная теория прочности.  
Временная зависимость прочности. Уравнение Журкова, его анализ. Роль теплового 
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движения атомов в разрушении полимеров.   
Механизм разрушения полимеров. Термофлуктуационная теория прочности.  
Анализ потенциальных кривых нагруженных и ненагруженных полимеров. 

Экспериментальные подтверждения термофлуктуационной теории. Особенности разрушения 
полимеров в различных физических состояниях.  

Влияние структуры полимеров на их прочность. Влияние степени кристалличности, 
ориентации, размеров надмолекулярных структур, частоты сшивок, наполнения. Понятие об 
активных и неактивных наполнителях.  

Деформационные свойства полимеров. 
Деформационные свойства аморфных полимеров.  
Понятие о вынужденной эластичности. Деформация с образованием «шейки». 

Деформационные кривые, их анализ. Предел вынужденной эластичности, его определение из 
деформационных кривых. Влияние температуры на предел вынужденной эластичности и 
хрупкую прочность, определение температуры хрупкости. Влияние межмолекулярных 
взаимодействий, плотности упаковки и молекулярной массы на температуру хрупкости.  

Деформационные свойства кристаллических полимеров.  
Деформационные кривые при различных температурах. Анализ изменений структуры 

полимеров при образовании «шейки» аморфных и кристаллических полимеров.   
Высокоэластическое состояние полимеров. 
Характеристика высокоэластического состояния полимеров. Анализ подвижности 

структурных элементов высокомолекулярных соединений в высокоэластическом состоянии. 
Условия реализации высокоэластического состояния. Деформационная кривая 
высокоэластического полимера. Модуль упругости. Кинетическая природа 
высокоэластичности.  

Термодинамика высокоэластической деформации.  
Анализ уравнения Гельмгольца. Упругие силы двух видов, понятие об идеальном 

кристалле и идеальном каучуке. Отличия реальных эластомеров от идеального каучука.  
Релаксационный характер высокоэластичности.  
Релаксация деформаций и релаксация напряжений. Влияние времен релаксации и 

деформации на развитие деформации. Эквивалентное влияние времени и температуры на 
высокоэластическую деформацию. Принцип температурно-временной суперпозиции. 
Уравнение Вильямса-Лендела-Ферри. Фактор приведения. 

Ползучесть полимерных материалов.  
Анализ временной зависимости деформации и определение вкладов упругой, 

высокоэластичной и пластической деформации. Связь высокоэластичности со строением 
полимера.  

Вязкотекучее состояние полимеров.  
Характеристика вязкотекучего состояния полимеров, его роль в процессах переработки и 

эксплуатации полимеров. Механизм физического течения. Реологические свойства 
полимеров в вязкотекучем состоянии. Напряжение и деформация сдвига. Уравнение 
Ньютона. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Понятия об установившемся течении 
и флуктуационной сетке. Два способа перехода к установившемуся течению. 

Вязкость расплавов полимеров.  
Кривые течения расплавов полимеров. Зоны ньютоновского течения и структурная ветвь. 

Наибольшая и наименьшая ньютоновские вязкости. Тиксотропия. Влияние температуры на 
наибольшую ньютоновскую вязкость. Роль межмолекулярных взаимодействий и свободного 
объема. Активационные параметры течения полимеров. Влияние молекулярной массы на 
вязкость. Критическая молекулярная масса. Влияние молекулярно-массового распределения 
на течение. Причина неньютоновского поведения полидисперсных полимеров. 
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Высокоэластичность расплавов полимеров. Эффекты Вейсенберга. 
Раздел 3. Растворы полимеров 
Общие сведения о растворах полимеров и их особенностях.  
Истинные растворы, коллоидные системы, студни (гели).  
Особенности истинных растворов высокомолекулярных соединений.  
Механизм, стадии и условия растворения полимеров. Набухание полимеров как начало 

процесса растворения. Ограниченное и неограниченное набухание. Внутри- и 
межструктурное набухание. Степень набухания.  

Влияние различных факторов на растворимость полимеров: природы полимера и 
растворителя, молекулярной массы, гибкости цепи, плотности упаковки, фазового состояния, 
неоднородности химического состава, наличия сетки, температуры.  

Фазовое равновесие системы полимер – растворитель. 
Правило фаз Гиббса применительно к истинным растворам полимеров. Температура 

фазового разделения. Диаграммы фазового состояния. Системы с ВКТР и НКТР. Влияние 
молекулярной массы на фазовые диаграммы.  

Термодинамика процесса растворения. 
Термодинамическое сродство растворителя к полимеру, или термодинамическое 

качество растворителя. Параметр растворимости полимера. Термодинамика растворения и 
строение полимеров: гибкость цепи, плотность упаковки макромолекул, молекулярная масса 
полимера. 

Свойства растворов полимеров 
Разбавленные и концентрированные растворы. Абсолютная, относительная, приведенная 

и характеристическая вязкость. Уравнение Марка-Хаувинка-Куна.  
Коллоидные системы. Студни и гели полимеров, их структу-ры. 

Формируемые компетенции 
ОПК-1 способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 
исследований и технических разработок 
ПК-1 способен изучать и анализировать научно-техническую информацию в области 
высокомолекулярных соединений и их применения в различных отраслях промышленности 
Образовательные результаты 
И.ОП.1.1. Знает способы организации и проведения научно-исследовательской работы. 
И.ОП.1.2. Знает способы защиты прав интеллектуальной собственности при организации и 
проведении научных исследований и технических разработок 
И.ОП.1.3. Умеет разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и 
технических разработок. 
И.ОП.1.4. Владеет навыками организации и проведения научно-исследовательской работы с 
применением современных средств и методов исследований. 
И.ПК. 1.1. Знает: 
- основные закономерности физико-химии высокомолекулярных соединений в приложении 
их к химии и технологии полимеров и полимерных материалов; 
- новые области исследований и применения в химии и технологии полимеров и полимерных 
композиционных материалов; 
И.ПК. 1.2. Умеет на основании современных научных публикаций и технической 
документации оценить уровень развития химии и технологии полимеров, полимерных и 
композиционных материалов;  
- решать задачи совершенствования технологических процессов за счет применения новых 
полимерных материалов и технологий. 
И.ПК. 1.3. Владеет: 
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- навыками обработки научно-технической информации и оценки достоинств и недостатков 
технологий в области высокомолекулярных соединений; 
- приемами обработки и навыками анализа и обобщения экспериментальных данных. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины 

Исследование  полимеров и  полимерных 
материалов 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются изучение методов экспериментального исследования 
полимеров  и полимерных материалов, формирование у студентов методологического подхода к 
выбору метода исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1 вариативной части, базируется на результатах 
изучения дисциплин профиля, в том числе органической, физической, коллоидной химии; 
процессов и аппаратов химической технологии, общей химической технологии; «Химия и 
физикохимия полимеров». 
Основное содержание  
Модуль 1. Спектральные методы исследования.  
Теория абсорбционной и люминесцентной спектроскопии. Спектры поглощения. Спектры 
испускания. Законы поглощения света. Приборы и методы измерения спектров поглощения. 
Абсорбционная спектроскопия в качественном и количественном анализе. Законы испускания 
света. Приборы и методы измерения спектров люминесценции. Электронная спектроскопия в 
ультрафиолетовой и видимой области при исследовании полимеров. Инфракрасная спектроскопия. 
Метод электронного парамагнитного резонанса. Теория метода. Физические принципы 
спектроскопии ЯМР и характеристики спектров. Применение спектроскопии ЯМР для определения 
структуры полимера.   
Модуль 2. Методы термического и термомеханического анализа полимеров.  
Сущность методов ДМА, ТГ, ДТГ, ДТА и ДСК и их использование для оценки структуры 
полимеров и олигомеров.  Принципы работы дериватографов и калориметров. Расшифровка 
дериватограмм и  кривых ДСК и определение по ним теплофизических характеристик. 
Статические и динамические  варианты  термомеханического анализа. Определение температур 
релаксационных переходов по термомеханическим кривым полимеров. Аппаратурное оформление 
методов ДМА. 
Модуль 3. Эксплуатационные свойства полимеров и методы их определения. 
Механические свойства полимерных материалов и методы их определения. Понятия прочности и 
напряжения, вязкоупругости и релаксации, а также долговечности полимерных материалов. 
Прочность и деформируемость в статических условиях. Прочность в динамических условиях. 
Влияние условий эксплуатации на прочность полимерных материалов. Твердость. Определение 
твердости полимерных материалов по методу Бринелля, методу Роквелла, методу Виккерса и 
методу Шора.  
Термомеханические свойства и метод их определения. Температурные характеристики . 
Понятия термостойкости и теплостойкости. Термогравиметрический анализ и его значение при 
выборе добавок для регулирования свойств полимера. Методы определения температуры 
размягчения по Вика и теплостойкости по Мартенсу. Морозостойкость. 
Электрические свойства полимерных материалов и методы их определения. Понятия и 
определение диэлектрической проницаемости, диэлектрических потерь. Электрическая 
проводимость полимерных материалов и ее взаимосвязь с удельным электрическим 
сопротивлением. Метод измерения удельного и поверхностного сопротивления.  
Формируемые компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач  

ПК-1 Способен применять знания по общим закономерностям и основным принципам 
получения и переработки полимеров для совершенствования технологических процессов. 
Образовательные результаты 
Знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации;  
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- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной 
деятельности;  
- метод системного анализа. 
- основные закономерности физико-химии высокомолекулярных соединений в приложении их к 
химии и технологии полимеров и полимерных материалов; 
- новые области исследований и применения в химии и технологии полимеров и полимерных 
композиционных материалов; 
- методологию научного эксперимента, основы обработки и обобщения экспериментальных 
данных в виде научных отчетов, докладов и презентаций.  
Уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки информации;  
- осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; 
 - применять системный подход для решения поставленных задач. 
- на основании современных научных публикаций и технической документации оценить уровень 
развития химии и технологии полимеров, полимерных и композиционных материалов;  
- решать задачи совершенствования технологических процессов за счет применения новых 
полимерных материалов и технологий; 
- анализировать, систематизировать и оформлять результаты научных исследований и оформлять 
их в виде научных отчетов, докладов и презентаций.  
 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации;  
- методикой системного подхода для решения поставленных задач. 
- навыками обработки научно-технической информации и оценки достоинств и недостатков 
технологий в области высокомолекулярных соединений; 
- приемами обработки и навыками анализа и обобщения экспериментальных данных; 
- способами представления полученных данных в виде научного отчета, презентации, доклада.. 
 Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической), связанной с 
исследованием свойств полимеров и полимерных материалов, в т.ч. полимерных волокон и 
композитов, полимерных покрытий, материалов медико-биологического назначения. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СО 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Цели освоения дисциплины 
Целью данного курса является теоретическое и практическое изучение основ получения и 
переработки полимерных композиционных материалов с учетом современных требований к 
материалам и технологическим процессам, формирование у студентов научно-обоснованного 
подхода к подбору сырья и материалов для различных видов композиционных материалов и 
способам их получения.. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится дисциплинам Блока 1 профиля, базируется на результатах изучения 
дисциплин профиля, в том числе математики, физики, органической, аналитической и  
физической химии,  процессов и аппаратов химической технологии,  химии и физики 
полимеров, полимерного материаловедения. 
Основное содержание  
Понятие композиционных материалов и их классификация. Отличительные признаки 
полимерных композиционных материалов (ПКМ). Понятие и особенности межфазных 
слоев в ПКМ. Области применения полимерных композиционных материалов. 
Современные тенденции развития ПКМ. 
Дисперсно-наполненные полимерные композиционные материалы. 
Влияние наполнения на прочность, ударную вязкость, относительное удлинение. 
Изменение прочностных свойств при наполнении жесткими частицами пластичных 
матриц. Изменение прочностных свойств при наполнении жестких полимеров 
эластичными частицами. Теория образования крейзов. 
Методы обработки наполнителей (аппретирование, капсулирование, компаундирование). 
Способы модификации полимерной матрицы. 
Основные виды дисперсных наполнителей, используемых при создании ПКМ с 
повышенными прочностными свойствами. 
Высоконаполненные композиты. Полимеризационное наполнение. Норпласты. 
Полимербетоны. Древесно-наполненные ПКМ. 
Нанодисперсные минеральные наполнители и нанокомпозиты на их основе. 
Армированные полимерные композиционные материалы 
Определение и классификация армированных ПКМ. Волокнистые наполнители (виды 
наполнителя, структуры армирования). Стеклянные, углеродные, асбестовые, полимерные, 
в т. ч. сверхвысокомодульные, «матричные» и другие волокна.  
Армирование непрерывными и дискретными волокнами. Критическая длина волокна. 
Влияние длины волокна на прочность и модуль упругости. Прогнозирование свойств 
армированных полимерных композитов. 
Получение композитов, армированных непрерывными волокнами. Виды полимерных 
связующих и требования к ним. Влияние взаимодействия полимер- волокно на свойства 
композитов. Способы модификации поверхности волокнистых наполнителей. 
Слоистые пластики. Текстолиты, гетинаксы. Премиксы и препреги. Гибридные 
(поливолокнистые) ПКМ. Многослойные металлополимерные (супергибридные) материалы. 
Применение армированных ПКМ 
Формируемые компетенции 
ПК-2 Способность разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по 
повышению эффективности производства полимеров и полимерных материалов, 
направленных на сокращение расходов сырья и энергоресурсов, использованию 
вторичных источников сырья, снижению трудоёмкости и повышению производительности 
труда.  
ПК-3 Способность использовать знания по технологии производства полимеров, 
полимерных материалов, полимерных волокон, композиционных материалов, 
лакокрасочных материалов и полимерных покрытий в проектировании технологических 
процессов с использованием достижений науки и техники 
Образовательные результаты 
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Знания: материалы и технологии синтеза и переработки полимеров, полимерных композиционных 
материалов; 
- основы технологий и оборудование производства полимеров, полимерных материалов, 
полимерных волокон, композиционных материалов, лакокрасочных материалов и полимерных 
покрытий; 
- свойства полимеров, полимерных материалов, полимерных волокон, композиционных 
материалов, лакокрасочных материалов и полимерных покрытий и области использования их для 
конкретных целей. 
Умения: оптимизировать технологический процесс с учетом результатов исследования 
сырья, готовой продукции, технологий синтеза и переработки полимеров, полимерных 
композиционных материалов 
-осуществлять выбор технологии и оборудования производства полимеров, полимерных 
материалов, полимерных волокон, композиционных материалов, лакокрасочных материалов и 
полимерных покрытий; 
-  оценивать свойства полимеров, полимерных материалов, полимерных волокон, композиционных 
материалов, лакокрасочных материалов и полимерных покрытий. и области использования их для 
конкретных целей. 
Владение: навыками работы с открытыми источниками информации при выборе технологического 
оборудования, технологий с целью повышения эффективности производства полимеров и 
полимерных материалов, направленных на сокращение расходов сырья и энергоресурсов, 
использованию вторичных источников сырья, снижению трудоёмкости и повышению 
производительности труда; 
- навыками обоснованного выбора и применения конкретной технологии и оборудования для 
производства полимеров, полимерных материалов, полимерных волокон, композиционных 
материалов, лакокрасочных материалов и полимерных покрытий; 
- приемами оценки эффективности выбранной технологии и оборудования для производства 
полимеров, полимерных композиционных материалов; 
- методологией оптимизации технологического процесса. 
 Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической), связанной с 
использованием полимеров, в т.ч. создания полимерных композитов и материалов с заданными 
свойствами. 
Ответственная кафедра 
Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
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Наименование 
дисциплины Моделирование химико-технологических процессов 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов навыков математического моделирования процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и пакетов 
прикладных программ для научных исследований; физического моделирования и 
масштабирования полученных результатов при проектировании отдельных стадий 
технологического процесса в соответствии с техническим заданием. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку 1 и базируется на результатах изучения дисциплин 
профиля: математика, информатика, физическая химия, химические реакторы, процессы и 
аппараты химической технологии, общая химическая технология. 
Основное содержание  

Модуль 1. Общие сведения о моделях и моделировании. Химико-

технологические процессы как объект моделирования. 

Понятие модели и моделирования. Классификация моделей. Реальные (материальные) 
и идеальные (мысленные) модели. Виды моделирования. Физическое и математическое 
моделирование. Классификация математических моделей. Модели с распределенными и с 
сосредоточенными параметрами. Статические и динамические модели. Детерминированные 
(физико-химические) и вероятностные (стохастические) модели. 

Химико-технологический процесс как объект моделирования. Рассмотрение химико-
технологических процессов как системы, понятие ХТС (системный подход). Иерархическая 
структура ХТС. Классификация моделей ХТС. Синтез, анализ, оптимизация ХТС. 

Математические модели как основа оптимизации технологических процессов. 
Модуль 2. Построение математической модели химико-технологического 

процесса. 
Этапы построение математической модели ХТП. Состав математической модели 

ХТП. Физическое описание природы объекта, математическое описание процессов, метод и 
алгоритм решения системы уравнений математического описания. Блочный принцип 
составления математического описания. Методы составления математического описания. 
Аналитический, экспериментальный и экспериментально-аналитический метод. Состав 
математического описания, основные классы уравнений математического описания. 
Классификация параметров математической модели. Выбор метода решения и реализация 
его в виде алгоритма. 

Математическое моделирование гидродинамической структуры потоков в аппарате. 
Время пребывания элементов потока в аппарате как случайная величина. Понятие функций 
распределения времени пребывания элементов потока в аппарате. Кривые отклика. Типовые 
и комбинированные модели структуры потоков. Идентификация математического описания 
структуры потоков. Начальные и центральные моменты функций распределения, их 
физический смысл. Алгоритм поиска параметров модели. 

Математическое моделирование теплообменных процессов при синтезе полимеров. 
Тепловой расчет теплообменного оборудования. Проектный, проверочный и оптимальный 
расчет теплообменника. Типовые и комбинированные математические модели 
теплообменников. Критерии оптимальности и их характеристика. 

Математическое моделирование химической кинетики процесса полимеризации. 
Основные понятия химической кинетики. Скорость гомогенного и гетерогенного процесса. 
Факторы, влияющие на скорость реакций. Кинетические уравнения в дифференциальной 
форме. Методы упрощения математической модели кинетики. Идентификация 
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математической модели кинетики. Прямая и обратная задача кинетики. Экспериментальные 
методы анализа кинетики и обработка их результатов. 

Математическое моделирование массообменных процессов при синтезе полимеров. 
Блочный принцип построения моделей массопередачи. Материальный баланс процесса. 
Уравнение равновесия процесса. Уравнение кинетики процесса полимеризации. 
Коэффициент массопередачи. 

Математическое моделирование химических реакторов. Системный подход к 
построению модели. Иерархическая схема построения модели. Понятие элементарного 
объема. Методика построения математического описания процессов в реакторе. Составление 
уравнений материального и теплового баланса. Типовые модели реакторов. 

Модуль 3. Теория эксперимента и элементы математической статистики. 

Построение эмпирических моделей. Идентификация параметров и установление 

адекватности моделей. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Виды распределений случайной 
величины. Нормальное распределение. Числовые характеристики случайных ве-личин: 
математическое ожидание, дисперсия, средне-квадратичное отклонение и их свойства. 
Зависимые и независимые случайные величины. Корреляция. Стати-стические оценки и 
проверка гипотез. 

Метод наименьших квадратов. Уравнения регрес-сии. Проверка гипотез об 
адекватности. Критерий адек-ватности. Остаточная дисперсия. Дисперсия воспроизво-
димости. Критерий Фишера. 

Планирование эксперимента. Пассивный и актив-ный эксперимент. Однофакторный и 
многофакторный эксперимент. План эксперимента. Получение математи-ческих описаний в 
виде линейных и нелинейных урав-нений регрессии. План полного факторного эксперимен-
та. Центральный композиционный план. Интерпретация уравнений регрессии. 
Формируемые компетенции 

ОПК-2 Способен использовать современные приборы и методики, организовывать 
проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
результаты 

ПК-1 способен изучать и анализировать научно-техническую информацию в области 
высокомолекулярных соединений и их применения в различных отраслях промышленности 
Образовательные результаты 

И.ОП.2.1. Знает: 
- современные приборы и методики проведения экспериментов и испытаний. 
И.ОП.2.2. Умеет: 
- организовывать и проводить эксперименты и испытания. 
И.ОП.2.3. Знает: 
- основные приемы реализации научных исследований. 
И.ОП.2.4. Владеет: 
- навыками использования современных информационных технологий для обработки и 
анализа результатов экспериментов и испытаний 
И.ПК. 1.1. Знает: 
- основные закономерности физико-химии высокомолекулярных соединений в приложении 
их к химии и технологии полимеров и полимерных материалов; 
- новые области исследований и применения в химии и технологии полимеров и полимерных 
композиционных материалов; 
И.ПК. 1.2. Умеет на основании современных научных публикаций и технической 
документации оценить уровень развития химии и технологии полимеров, полимерных и 
композиционных материалов;  
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- решать задачи совершенствования технологических процессов за счет применения новых 
полимерных материалов и технологий. 
И.ПК. 1.3. Владеет: 
- навыками обработки научно-технической информации и оценки достоинств и недостатков 
технологий в области высокомолекулярных соединений; 
- приемами обработки и навыками анализа и обобщения экспериментальных данных. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности в технологической и научно-исследовательской областях. 
Ответственная кафедра 

Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений 
 


