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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью курса "Высокомолекулярные соединения" является                  
знакомство студентов с основами науки о полимерах и ее важнейшими 
практическими приложениями, знание которых необходимо каждому 
химику, независимо от его узкой последующей  специализации.  
Объективная основа формирования фундаментальной научной                   
дисциплины "Высокомолекулярные соединения" заключается, в том,                   
что полимерное состояние - особая форма существования веществ,                   
которая в основных физических и химических проявлениях  качественно 
отличается от низкомолекулярных веществ. Поэтому главное внимание в 
курсе уделяется рассмотрению основных свойств высокомолекулярных 
соединений отличных от свойств низкомолекулярных веществ. С одной 
стороны, большие размеры и цепное строение макромолекул обуславливают 
появление ряда важных специфических свойств, которые определяют 
практическую ценность полимеров как материалов, а также их  

биологическое значение. С другой стороны, химические превращения и 
синтез полимеров осуществляются в результате ряда обычных химических                   
реакций хорошо известных из органической химии низкомолекулярных 
соединений. Однако, участие в этих реакциях макромолекул, 
макрорадикалов, макроионов вносит качественно новые аспекты в 
рассмотрение обычных химических реакций. Лекционному курсу 
"Высокомолекулярные соединения" сопутствует выполнение студентами 
лабораторных работ, которые охватывают все основные разделы курса: 
синтез полимеров, химические                   превращения, механические 
свойства, структура полимеров, растворы полимеров, полиэлектролиты. По 
каждому разделу  студент выполняет одну лабораторную работу.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к обязательной части – Б1.О.06.05 модуль 
«Химия». 

Курс «Высокомолекулярные соединения» является дополнением к 
ранее полученным знаниям в различных разделах химии, а также освоением 
практических навыков по получению и исследованию свойств полимеров.  

 В результате изучения дисциплины «Высокомолекулярные 
соединения» обучающиеся должны иметь представление о наиболее 
актуальных проблемах современной теоретической и экспериментальной 
химии и физики высокомолекулярных соединений, также понимать их 
значение в развитии современной промышленности и техники; знать основу 
химии высокомолекулярных соединений, методов их получения и 
переработки; уметь формулировать задачи по получению полимеров на 
основе полученных знаний; владеть теоретическими основами и 
практическими навыками работы на экспериментальных установках и 
научном оборудовании, уметь анализировать полученные результаты. 
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Изучение данной дисциплины необходимо для получения навыков 
получения полимерных материалов в промышленных масштабах и 
получения опыта работы в лаборатории на современных оборудованиях. 

Изучение данной дисциплины направлено на освоение обобщенных 
трудовых функций  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 
данному направлению подготовки: 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с соблюдением норм техники 
безопасности; 
ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов разной природы с 
использованием имеющихся методик; 
ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические модели при решении 
задач химической направленности; 

ОПК-3.3. Проводит исследование свойств веществ и материалов с 
использованием научного оборудования.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: физико-химические основы, механизм и кинетику процессов 

получения высокомолекулярных соединений; особенности промышленных 
способов синтеза и применения высокомолекулярных соединений; 

уметь: выполнять основные химические операции синтеза и выделения 
высокомолекулярных соединений; анализировать физико-химические 
закономерности процессов получения высокомолекулярных соединений; 
обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию по получению 
высокомолекулярных соединений в виде лабораторных отчетов; 

владеть: методами исследования физико-химических, механических и 
эксплуатационных свойств высокомолекулярных соединений. 

Приобрести опыт деятельности в лабораторных помещениях с 
современными оборудованиями для получения высокомолекулярных 
соединений и их исследования.  

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
раздела 

Наименовани
е раздела 

Содержание раздела 

 

Код 
контролиру

емой 
компетенц
ии (или ее 

части) 

Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

1 Введение 

Цели и задачи дисциплины. Понятия 
и термины. Классификация и 
номенклатура полимеров. 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2;  

ОПК-3.1; 

ДЗ, ЛР, 
К 
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ОПК-3.3 

 

2 
Синтез  

полимеров 

Радикальная полимеризация. 
Кинетика радикальной 
полимеризации. 
Ионная полимеризация. Анионная и 
катионная полимеризация. Кинетика 
ионной полимеризации. 
Цепная сополимеризация. Ионная 
сополимеризация. Радикальная 
сополимеризация. 
Координациионно-ионная 

полимеризация в присутствии 
катализаторов.  
Ионно-координационная 
полимеризация. Кинетика ионно-

координационной полимеризации. 
Другие виды полимеризации. 
Поликонденсация. Мономеры для 
поликонденсации. Кинетика 
поликонденсации. 
Сополиконденсация.  
Основные методы осуществления 
реакций синтеза полимеров. 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2;  

ОПК-3.1; 

ОПК-3.3 

 

ЛР, К, 
Т 

3 

Химически
е реакции  
полимеров 

Химические превращения 
полимеров. Реакционная 
способность полимеров. 
Циклизация. Превращение 
трехмерных полимеров. 
Реакция деструкции и сшивания 
макромолекул. Превращения 
полимеров при нагревании, 
окислении и действии излучений. 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2;  

ОПК-3.1; 

ОПК-3.3 

 ЛР, РК, 
К, Т 

4 
Растворы  

полимеров 

Свойства растворов полимеров. 
Влияние различных факторов на 
растворение полимеров. 
Термодинамика растворов 
полимеров. 
Молекулярная масса полимеров. 
Методы определения ММ. 
Среднечисловая, среднемассовая и 
средневязкостная молекулярные 
массы. 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2;  

ОПК-3.1; 

ОПК-3.3 

 
ДЗ, ЛР, 
К, Т 

5 
Физика  

полимеров 

Аморфные и кристаллические 

полимеры. Кристаллизация 
ОПК-2.1; 

ОПК-2.2;  
ЛР, К, 

Т 
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полимеров. Факторы, влияющие на 
кристаллизацию. 
Мезоморфное состояние полимеров. 
Жидкие кристаллы. Термотропные, 
лиотропные жидкие кристаллы. 
Свойства кристаллических 
полимеров. Механические свойства 
закристаллизованных и 
ориентированных полимеров.   
Деформация полимеров. 
Пластическая деформация и вязкое 
течение. 
Особенности молекулярного 
строения полимеров. Гибкость 
макромолекул и ее связь с физико-

механическими свойствами 
полимеров. 
Стеклообразное и высокоэластичное 
состояние полимеров. 
Релаксационные механические 
свойства полимеров. 
Вязкотекучее состояние полимеров. 
Методы определения физических 
состояний полимеров. 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.3 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита 
лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), 
расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), 
эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 

 

Структура дисциплины 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единиц (144 часов)  
Вид работы Трудоемкость, 

часов 

8 семестр Всего 

Общая трудоемкость 144 144 

Контактная работа (в часах): 80 80 

Лекционные занятия (Л)  30 30 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 60 60 

Самостоятельная работа (в часах): 27 27 

Контрольная работа (К) - - 

Самостоятельное изучение разделов/тем 27 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 27 27 
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Таблица 3. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

Тема 

1 Происхождение полимеров 

2 Цепная полимеризация 

3 Ступенчатая полимеризация 

4 Особые типы полимеризационных процессов. Способы проведения 
полимеризационных процессов 

5 Молекулярная масса м размеры макромолекул 

6 Кинетика цепной и ионной полимеризации 

7 Кинетика поликонденсационного процесса 

8 Химическая и геометрическая структура макромолекул 

9 Переходы в полимерах, обусловленные температурой 

10 Кристаллизация и кристалличность полимеров 

11 Сополимеризация и кинетика сополимеризации 

12  Деструкция полимеров 

13 Химические реакции с участием полимеров 

14 Растворение и растворы полимеров 

15 Реология полимерных материалов в текучем состоянии 

16 Деформационные свойства и механическая прочность полимеров 

17 Электрические свойства полимеров 

 

Таблица 4. Лабораторные работы 

№ 

п/п Тема 

1 Термическая полимеризация стирола в массе. 

2 Полимеризация стирола в эмульсии. 
 

3 Полимеризация стирола в суспензии. 
 

4 
Полимеризация стирола в массе в присутствии трифторуксусной 
кислоты. 

 

вии трифторуксусной кислоты.

5 
Полимеризация стирола в растворе в присутствии трихлоруксусной 

кислоты. 
 

6 
Полимеризация стирола в растворе в присутствии 

четыреххлористого олова 

7 

Получение полиарилата из 4,4'-диоксидифенил-2,2-пропана (диана) и 
дихлорангидрида терефталевой кислоты поликонденсацией на 
поверхности раздела фаз при перемешивании. 

8 
Получение полиэфирных смол линейного строения 



 9 

9 
Определение молекулярной массы полимеров вискозимитрическим 

методом. 
 

 

Таблица 5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№  
п/п 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Наиболее важные синтетические и природные полимеры 

 
2 Особые типы полимеризационных реакций 

3 
Основные физико-химические методы исследования 
высокомолекулярных соединений 

 
4 

 

Основные области применения полимеров 

 
5 

 

Основные способы переработки полимерных материалов 

6 

 

Жидкокристаллические полимеры 

 
7 

 

Термодинамика растворения и набухания полимеров 

 
8 

 

Гибкость цепи полимеров 

 

5. Оценочные материалы  для текущего и рубежного контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины 
представляют собой комплект контролирующих материалов следующих 
видов: 

 Вопросы к коллоквиумам. Представляют собой задания по темам 
курса. Проверяются знания теоретического лекционного материала, тем, 
вынесенных на самостоятельную проработку, знания и понимание методик 
проведения экспериментальных исследований, умения применять 
теоретические знания для конкретных реакций и процессов. 
Самостоятельные работы проводятся на практических занятиях в течение 5-

10 минут. 
 Вопросы к контрольным работам. Представляют перечень вопросов 

по основным разделам курса. Проверяется степень усвоения теоретических и 
практических знаний, приобретенных умений на репродуктивном и 
продуктивном уровне. 

Разработанные контролирующие материалы позволяют оценить степень 
усвоения теоретических и практических знаний, приобретенные умения и 
владение опытом на репродуктивном уровне, когнитивные умения на 
продуктивном уровне, и способствуют формированию профессиональных и 
общекультурных компетенций студентов. 
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5.1. Контрольные вопросы(контролируемые компетенции ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; 

ПК-1;  ПК-4; ПК-7): 

Происхождение полимеров. Что такое полимеры? Как построены полимеры?  
Классификация полимеров. 
Свободно-радикальная полимеризация. 
Ионная полимеризация. 
Координационная полимеризация. 
Ступенчатая полимеризация. Поликонденсация. Полиприсоединение. 
Полимеризация с раскрытием цикла. 
Особые типы полимеризационных реакций. Электрохимическая 
полимеризация. Реакции полимеризации, происходящие по механизму 
метатезиса. 
Способы проведения полимеризации. 
Способы проведения поликонденсации. 
Среднечисловая, среднемассовая и средневязкостная молекулярные массы. 
 Молекулярная масса и степень полимеризации. 
 Полидисперность и распределение по молекулярным массам в полимерах. 
 Размеры полимерных молекул. 
 Кинетика цепной радикальной полимеризации. 
 Кинетика катионной и анионной полимеризации. 
 Кинетика поликонденсации. 
 Микроструктуры полимеров, обусловленные химическим и геометрическим 
строением макромолекулы. 
 Что такое температура перехода в стеклообразное состояние? 

 Стеклообразные твердые тела и переход в стеклообразное состояние. 
 Переходы в полимерах и связанные с ними свойства. 
 Факторы, влияющие на температуру стеклования. 
 Температура стеклования и точка плавления. 
 Кристаллические твердые тела и их рентгеноструктурный анализ.  
 Полимеры и дифракция рентгеновских лучей. 
 Степень кристалличности полимеров. 
 Кристаллизация полимеров. Факторы, влияющие на кристаллизацию по 
лимеров. 
 Кристаллиты, сферолиты и -полимерные монокристаллы. 
 Влияние степени кристалличности на свойства полимеров. 
 Радикальная сополимеризация. 
 Ионная сополимеризация. 
 Сополиконденсация. 
 Полиэтилен. 
 Полипропилен. 
 Полистирол. 
 Полиакрилонитрил. 
 Полиметилметакрилат. 
 Полиэфиры сложные. 
 Полиформальдегид. 
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 Полипарафенилен. 
 Поликарбонаты. 
 Полисульфоны. 
 Полиимиды. 
 Полиамиды. 
 Полиуретаны. 
 Поливинилацетат. 
 Поливиниловый спирт. 
 Поливинилхлорид. 
 Политетрафторэтилен. 
 Полибутилен и полиизобутилен.Полиизопрен. 
 Полибутадиен. 
 Полихлоропрен. 
 Фенолформальдегидные смолы. 
 Мочевиноформальдегидные и меламиноформальдегидные смолы. 
 Эпоксидные полимеры. 
 Кремнийсодержащие полимеры. 
 Целлюлоза и ее производные 

 Типы деструкции полимеров. 
 Деструкция полимеров под действием различных факторов (тепла, кисло   

рода, озона, УФ-света и т.д.). 
 Механизм окисления каучука. 
 Окислительная деструкция насыщенных полимеров. 
 Окисление фенолформальдегидных смол. 
 Окисление эластомеров озоном. 
 Антиоксиданты. Фотостабилизаторы. 
 Гидролиз, ацидолиз, аминолиз, гидрирование полимеров. 
 Реакции присоединения и замещения. 
 Реакции различных функциональных групп. 
 Реакции циклизации и сшивания. 
 Модификация промышленных полимеров. 
 Растворение полимеров. 
 Термодинамика растворения полимеров. Растворимость кристаллических  и 
аморфных полимеров. Влияние молекулярного веса на растворимость. 
 Вязкость и молекулярный вес. 
 Вязкость концентрированных полимерных растворов.  
 Эластомерные материалы. 
 Волокнообразующие полимеры. 
 Пластические материалы. 
 Реология полимерных материалов.  
 Уравнение Гука и Ньютона. 
 Модели вязкоупругости Максвелла и Фойгта. 
 Деформационное поведение полимерных материалов. 
 Релаксация и ползучесть. 
 Основные способы переработки полимеров. 
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Критерии формирования оценок по контрольным точкам коллоквиум) 
 

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (контрольные работы; коллоквиум) 
 (7 баллов) - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; 

обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме 
практической работы, решено 100% задач; 

 (5 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Обучающийся демонстрирует 
знание теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

 (3 балла) – ставится за работу, если бакалавр правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с 
правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач 

(менее 3 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку 
ситуации, решено менее 50 % задач. 
 

5.2. Оценочные материалы для самостоятельного изучения. 

(контролируемые компетенции: ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ПК-3.3) 

завершения изучения дисциплины. Осуществляется в конце семестра и  
 

 

1. Свободно - радикальная полимеризация. Инициирование. Реакции роста, 
обрыва и передачи цепи. 
2. Микроструктуры полимеров, обусловленные химическим и 
геометрическим строением макромолекулы. 
3. Полиолефины, получение, свойства и применение.  
4. Катионная и анионная полимеризация. 
5. Кристаллизация полимеров. Факторы, влияющие на кристаллизацию 
полимеров. 
6. Ароматические и алифатические полиамиды. Получение, свойства и 
применение. 
7. Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. 
8. Степень кристалличности полимеров. Влияние степени кристалличности 
на свойства полимеров. 
9. Фенолформальдегидные смолы. Получение, свойства и применение. 
10. Особые типы полимеризационных реакций. Электрохимическая 
полимеризация. Реакции полимеризации, происходящие по механизму 
метатезиса. 
11. Стеклообразное состояние полимеров. Температура стеклования и 
факторы, влияющие на нее. 
12. Фторсодержащие полимеры. Получение, свойства и применение. 
13. Кинетика цепной радикальной полимеризации. 
14. Релаксация и ползучесть. 
15. Мочевиноформальдегидные и меламиноформальдегидные смолы. 
Получение, свойства и применение. 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы студента 
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(типовые задачи): 
 
«отлично» (4 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 

вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и де-тализировал информацию, избегая 
простого повторения информации из текста, информация пред-ставлена в переработанном виде. 
Свободно использует необходимые формулы при решении задач; 

«хорошо» (3 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не 
допускает существенных неточностей в процессе решения задач; 

«удовлетворительно» (2балл) - обу-чающийся имеет знания основного материала по 
поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при решении 
задач;  

«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленные вопросы и при решении задач 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ: 
«отлично» ( 6 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся 
проявил инициативу, творческий подход, способность к выполнению сложных заданий, 
организационные способности. Отмечается способность к публичной коммуникации. 
Документация представлена в срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (4балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих находок выполнил 
возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно и в срок, но с 
некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» (2 балла) – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. Допущены 
существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием (более недели). 
Отсутствуют отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил 
лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

 

 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль осуществляется 
по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по 
окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль 
проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение 
семестра проводится три таких контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или 
компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны 
храниться на кафедре течении учебного года и по требованию предоставляться в Управление 
контроля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь 
программный материал (все разделы) по дисциплине. 

 

 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 
 (2балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 
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вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (1 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (0 балл) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
 

 

 
Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-

3.1; ПК-3.3 представлены в таблице 7 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты 
обучения 

(компетенции) 

Код и 
наименование 
индикаторов 
достижения 
компетенции 

Основные показатели 
оценки  

результатов обучения 

Вид оценочного 
материала, 

обеспечивающие 
формирование 
компетенций 

ОПК-2 Способен 
проводить с 
соблюдением 
норм техники 
безопасности 
химический 
эксперимент, 
включая синтез, 
анализ, изуче- 

ние  структуры  и 
свойств 

веществ и 
материалов, 
исследование 
процессов с их 
участием 

ОПК-2.1. Работает с 
химическими 
веществами с 
соблюдением норм 
техники 
безопасности   
 

Знать: и понимать роль 
химических систем в 
современных 
исследованиях как 
повышенных источников 
кратковременных 
аварийных и 
долговременных 
систематических 
воздействий на человека и 
окружающую среду; 
основные нормы техники 
безопасности при работе в 
лабораторных условиях; 
способы защиты 
персонала от возможных 
последствий химических 
аварий в лабораторных 
условиях 

 
Уметь: оценивать 
последствия воздействия 
на человека вредных, 
опасных и поражающих 
факторов 

Владеть: навыками 
работы с химическими 
реактивами и 
физическими установками 
с соблюдением норм 
техники безопасности 
(ТБ) и требований охраны 
труда (ОТ) в 
лабораторных условиях 

 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса 
(раздел 5.1. 
Вопросы для 
самостоятельго 
изучения 5.2. 
типовые оценочные 
материалы к зачету 
(раздел 5.2.) 
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ОПК-2.2. Проводит 
синтез веществ и 
материалов разной 
природы с 
использованием 
имеющихся методик  
 

Знать: методы получения, 
идентификации и 
исследования свойств 
веществ (материалов), 
стандартные методы 
обработки результатов 
эксперимента  
 
Уметь: планировать 
эксперимент на основе 
анализа литературных 
данных,анализировать и 
обобщать результаты 
эксперимента,  
формулировать выводы  

 
Владеть: навыками 
планирования, анализа и 
обобщения результатов 
эксперимента 

 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса 
(раздел 5.1. 
Вопросы для 
самостоятельго 
изучения 5.2. 
типовые оценочные 
материалы к зачету 
(раздел 5.2.) 
 

   

ОПК-3 Способен 
применять 
расчетно- 

теоретические 
методы для 

изучения свойств 
веществ и 

процессов с их 
участием с 

использованием 
современной 

вычислительной 
техники 

ОПК-3.1. 

Применяет 
теоретические и 
полуэмпирические 
модели при 
решении задач 
химической 
направленности  
 

Знать: методы 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования  
Уметь: использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; работать с 
компьютером как 
средством управления 
информацией 

Владеть: способностью 
использовать 
информационные 
технологии для решения 
технологических задач по 
изучению свойств 
веществ иматериалов 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса 
(раздел 5.1. 
Вопросы для 
самостоятельго 
изучения 5.2. 
типовые оценочные 
материалы к зачету 
(раздел 5.2.) 
 

   

ОПК-3.3. Проводит 
исследования 

Знать: основные 
методики анализа свойств 

Типовые оценочные 
материалы для 
устного опроса 
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свойств веществ и 
материалов с 
использованием 
научного 
оборудования 

веществ, области 
применения различных 
методов.  
Уметь: Подбирать в 
зависимости от 
особенностей решаемых 
задач методы 
исследования свойств 
веществ 

Владеть: навыками 
проведения исследований 
научном оборудовании по 
известной методике 

(раздел 5.1. 
Вопросы для 
самостоятельго 
изучения 5.2. 
типовые оценочные 
материалы к зачету 
(раздел 5.2.) 
 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 
«Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации»  позволит обеспечить способность использовать систему 
фундаментальных химических понятий при проведении химического эксперимента с 
использованием  основных аналитических методов с соблюдением норм техники 
безопасности и безопасного обращения с полимерными материалами, а также анализу 
полученных результатов.  
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Основная литература  

1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения, Учебник М.: Высшая 
Школа, 2013, 602 с. 
2. Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Ф., Кашаева В.Н. Введение в химию 
полимеров: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2005, 368 с. 
3. Тагер А.А. Физико-химия полимеров, М., Научный мир, 2007. 
4. Химия и физика высокомолекулярных соединений. Учебное пособие. 
Антонова-Антипова И.П., Ильина И.А. Изд-во: Московского государ. 
Открытого унита, 2008 (www.knigafund.ru). 

5.. Практикум по высокомолекулярным соединениям, под редакцией В.А. 
Кабанова, Учебное пособие, М.: Химия, 1987. 
 

Дополнительная литература 

1. Энциклопедия полимеров, М. Изд.БСЭ, т.т. 1-3 1977  

2. Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика полимеров: Учебник 
М.: Высшая школа, 1988. 

3. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, Учебник 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1981. 

4. Соколов Л.Б. Основы синтеза полимеров методом поликонденсации. 
М.: Химия, 1979. – 264 с. 

5. Виноградова С.В., Васнев В.А. Поликонденсационные процессы и 
полимеры. – М.: Наука, МАИК «Наука/Интерпериодика», 2000. – 373с. 

6. Иванчев С.С. Радикальная полимеризация. – Л.: Химия, 1985. – 280с. 
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Электронные информационные ресурсы,  

к которым обеспечен доступ для пользователей библиотеки КБГУ (2021-2022 уч. год) 
 

 

№п/п Наименование 
электронного ресурса 

Краткая 
характеристика 

Адрес сайта Наименование 
организации владельца; 

реквизиты договора
1.  «WebofScience» (WOS) Политематическая 

реферативно-

библиографическая 
и наукометрическая 
база данных, в 
которой 
индексируются 
около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isiknowledge.com/ Компания 

Сублицензионный 
договор

№WoS/592от 05.09.2019 
г.

Активен до 31.12.2021г.

2.  SciverseScopusиздательства 
«Эльзевир. Наука и 

технологии» 

Реферативная и 
аналитическая база 
данных, содержащая 

 21.000 

рецензируемых 
журналов; 100.000 
книг; 370 книжный 
серий 
(продолжающихся 
изданий); 

 6,8 млн. 
докладов из трудов 
конференций 

 

http://www.scopus.com 

 

Издательство «
Наука и технологии»

Сублицензионный 
договор

№ /592от 
05.09.2019 г.

Активен до 31.12.2021г.

3.  Научная электронная 
библиотека (НЭБ РФФИ) 

Электр. библиотека 
научных публикаций 
-  около 4000 
иностранных и 3900 
отечественных 
научных журналов, 
рефераты 
публикаций 20 тыс. 
журналов, а также 
описания 1,5 млн. 
зарубежных и 
российских 
диссертаций; 2800 
росс. журналов на 
безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ»

4.  БазаданныхScienceIndex 

(РИНЦ) 
Национальная 
информационно-

аналитическая 
система, 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ»
Лицензионный договор 

Sc №

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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аккумулирующая 
более 6 миллионов 
публикаций 
российских авторов, 
а также информацию 
об их цитировании 
из более 4500 
российских 
журналов. 

от 12.07.2021г.        
Активен до 01.08.2022г.

5.  ЭБС«Консультант 
студента» 

13800 изданий по 
всем областям 
знаний, 
включает более 
чем 12000 учебников 
и учебных пособий 
для ВО и СПО, 864 
наименований 
журналов и 917 
монографий. 

http://www.studmedlib.ru 

http://www.medcollegelib.ru 

ООО «Политехресурс»
(г.Москва)

Договор №310СЛ/08

От 30.09.2021 г.
Активен до 30.09.2022г.

6.  «Электронная библиотека 
технического вуза» 
(ЭБС«Консультант 

студента») 

Коллекция 
«Медицина (ВО) 
ГЭОТАР-Медиа. 
BooksinEnglish 

(книги на 
английском языке)» 

http://www.studmedlib.ru ООО «Политехресурс»
(г.Москва)

Договор №288СЛ/04

От 20.04.2021 г.
Активен до 20.04.2022г.

7.  ЭБС «Лань» Электронныеверсии 
книг ведущих 
издательств учебной 
и научной 
литературы (в том 
числе 
университетских 
издательств), так и 
электронные версии 
периодических 
изданий по 
различным областям 
знаний. 

https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. 
Санкт Петербург)

Договор №12ЕП/223
от 09.02.2021 г.

Активен до 28.02.2022г.

8.  Национальная электронная 
библиотека РГБ 

Объединенный 
электронный каталог 
фондов российских 
библиотек, 
содержащий  
4 331 542 

электронных 
документов 
образовательного и 
научного характера 
по различным 
отраслям знаний 

https://нэб.рф ФГБУ «Российская 
государственная 

библиотека»
Договор 

№101/НЭБ/1666 п от 
10.09.2020г.

Сроком на 5 лет 

9.  ЭБС «IPRbooks» 107831 публикаций, в http://iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://iprbookshop.ru/
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т.ч.: 19071 – учебных 
изданий, 6746 – 

научных изданий, 
700 коллекций, 343 
журнала ВАК, 2085 
аудиоизданий. 

Медиа»
(г. Саратов)

Договор №7821/21
от 02.04.2021 г.

Активен до 02.04.2022г.

10.  ЭБС «Юрайт» для СПО Электронныеверсии 
учебной и научной 
литературы 
издательств 
«Юрайт» для СПО и 
электронные версии 
периодических 
изданий по 
различным областям 
знаний. 

https://www.biblio-online.ru/ ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

(г. Москва)
Договор №192/ЕП

От 29.10.2021 г.
Активен до 31.10.2022 г.

11.  Polpred.com. Новости. 
Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье  

Обзор СМИ России и 
зарубежья. Полные 
тексты + 
аналитикаиз 600 
изданий по 53 
отраслям 

http://polpred.com ООО «Полпред 
справочники»

Безвозмездно (без 
официального 

договора) 

12.  Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина 

Более 500 000 
электронных 
документов по 
истории Отечества, 
российской 
государственности, 
русскому языку и 
праву 

http://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б.Н. 
Ельцина» (г. Санкт

Петербург)
Соглашение от 

15.11.2016г
Сроком на 5 лет (с 

дальнейшей 
пролонгацией)

 

При проведении занятий лекционного типа/семинарского типа используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
Перечень лицензионного программного обеспечения КБГУ 2021 

Зарубежное лицензионное ПО 

№ 
Производи

тель 
Наименование 

Коммент
арии  

лицензи
и 

№ 
договор

а на 
2020 год 

1. 
MSAcademi

cEES 

Office 365 

ProPlusEduShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL 

PerUsr A Faculty EES 

нужно 
всему 
КБГУ 

лицензи
я 

ДОГОВ
ОР 

№20/ЭА
-223 

2. 
MSAcademi

cEES 

Office 365 

ProPlusEduShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL 

PerUsrSTUUseBnft 

Student EES 

нужно 
всему 
КБГУ 

лицензи
я 

ДОГОВ
ОР 

№20/ЭА
-223 

https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/
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№ 
Производи

тель 
Наименование 

Коммент
арии  

лицензи
и 

№ 
договор

а на 
2020 год 

3. Corel 
CorelDRAW Graphics 

Suite 

ИАСИД, 
ИФиМ, 
ИИЭиР, 

КИТЭ 

лицензи
я 

ДОГОВ
ОР 

№20/ЭА
-223 

4. 

ABBYY 

ABBYY FineReader КБГУ 
лицензи

я 

ДОГОВ
ОР 

№20/ЭА
-223 

 

 

Российское лицензионного ПО 

№ 
Производ

итель 
Наименование 

Коммента
рии  

лицензи
и 

№ 
договор

а на 
2020 год 

1. Kaspersky 

Kaspersky Endpoint 

Security длябизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition. 1500-2499 Node 1 

yearEducationalRenewalLi

cense 

нужно 
всему 
КБГУ 

лицензи
я 

ДОГОВ
ОР 

№20/ЭА
-223 

2. DrWeb 

Dr.WebDesktopSecuritySui

te Комплексная защита + 
Центр управления на 12 
мес., 200 ПК, продление 

нужно 
всему 
КБГУ 

лицензи
я 

ДОГОВ
ОР 

№20/ЭА
-223 

3.  Антиплагиат ВУЗ 

УНИИД 
(нужно 
всему 
КБГУ) 

лицензи
я 

ДОГОВ
ОР 

№20/ЭА
-223 

 

Российское ПО (свободно распространяемое) 

№ 
Производите

ль 
Наименование Комментарии  

Сроки 
лицензи

и 

1. 

StarForceTech

nologies, 

Россия, 
Москва 

Foxit PDF Reader 
для просмотра электронных 
документов в стандарте PDF 

Бесплат
но 

2. Россия 7zip архиватор 
Бесплат

но 

 
и информационные справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
 

 

13. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебная работа по дисциплине ВМС состоит из контактной работы 
(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы. Доля контактной 
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учебной работы в общем объеме времени, отведенном для изучения 
дисциплины, составляет 97 % (в том числе лекционных занятий – 45%, 

лабораторных занятий – 45%), доля самостоятельной работы – 2,5 %. 

Соотношение лекционных, лабораторных занятий к общему количеству 
часов соответствует учебному плану Направления 04.03.01 Химия, профиль 
«Неорганическая химия и химия координационных соединений», 
«Химическая экспертиза». 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо иметь описание 
работы, знать ход выполнения работы, рассмотреть контрольные вопросы, 
при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать 
непонятные моменты хода работы и обратиться к преподавателю для 
уяснения их на предстоящем занятии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
«Высокомолекулярные соединения» 

Цель курса «Высокомолекулярные соединения» - подготовка 
обучающихся, обладающих знаниями в области синтеза и исследовании 
основных физико-химических, термических свойств полимерных 
материалов, а также основных способов их переработки и применения.  

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной 

учебной литературы. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют 
следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную 
литературу; пишут контрольные работы, участвуют в выполнении 
лабораторных работ. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от 
активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 
литературы, выполнения контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, лабораторных занятиях при 
самостоятельной и индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для 
полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно 
участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные 
вопросы химии и физики полимеров. Для максимальной эффективности 
изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать 
рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить 
знания и лучше подготовиться к лабораторным занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено 
необходимое количество часов лабораторных  занятий, которые проводятся в 
соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным 
темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к лабораторным 

занятиям и участвовать в обсуждении хода выполнения работ. При 
подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и 
рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, учебно-

методические материалы, а также список рекомендованной литературы 
приведены в рабочей программе 
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Методические рекомендации при работе над конспектом во время 
проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать 
учебный материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в 
практике правила, и приемы конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 
тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую 
литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 
подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 
полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте 
дословно записываются определения понятий, категорий и законов.  
Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
занятиям 

Лабораторные занятия – составная часть учебного процесса, групповая 
форма занятий при активном участии студентов. Лабораторные занятия 

способствуют приобретению навыков работы с химическим оборудованием, 
углублению знаний по дисциплине.  

Целью лабораторных занятий является углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 
самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков работы с 
лабораторным оборудованием. 

В ходе подготовки к лабораторному занятию необходимо прочитать 
конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, написать методику выполнения лабораторной 
работы, разобрать и уяснить ход выполнения работы. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих вопросы 

и механизмы выполнения работы. 

На Лабораторных занятиях обучающиеся учатся техническим приемам 
выполнения различных химических операций, свободно высказывать свои 
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мысли и суждения, способствующие развитию профессиональной 
компетентности.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа осуществляется при всех формах обучения: 

очной и заочной. 
Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 
без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Повышение 
роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различных 
видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс 
новых технологий обучения, повышающих производительность труда 
преподавателя, активное использование информационных технологий, 
позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный 
материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды 
учебной работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 
решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового 
знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у 
него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа 
выполняет ряд функций: 

 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной 

работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 
2. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
3. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой, журналами. При этом актуализируются имеющиеся знания, а 
также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, 
ответы на которые студент получает в аудитории. 
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Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной 
работы по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса 
студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере 
обеспечена соответствующей литературой. Самостоятельная работа 
студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном 
порядке. По необходимости студент может обращаться за консультацией к 
преподавателю.  

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 
используются различные средства обучения, среди которых особое место 
занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 
учебники и курсы лекций, различные тематические журналы.  

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: 
виртуальные лекции, архивы журналов, лаборатории, при этом пользователю 
достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету.  Использование 
сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет 
кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Большое воспитательное и образовательное значение в 
самостоятельном учебном труде студента имеет самоконтроль. 
Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает 
активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно 
обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно 
определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и 
простое средство самоконтроля с применением информационно-

коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые 
позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения 
предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по 
самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 
оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 
(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 
Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку 

учебник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по 
определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, 
установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются 
различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 
этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте 
незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В 
частности, при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим 
образом анализировать понятия. 



 25 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до 
конца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает 
возможность студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой 
области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В 
рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания 
курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 
соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с 
последующим его конспектированием. Освоение указанных понятий будет 
наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент будет 
задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 
ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов 
ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее 
понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего 
чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 
название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; 
анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по 
рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел 

автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде 

положений, утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении 
интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность 
обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых 
может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного 
материала, материала лабораторных занятий с обязательным обращением к 
основным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в 
понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 
многочисленными примерами. 
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Методические рекомендации для подготовки к зачету: 

Зачет в VIII-м семестре является формой итогового контроля знаний и 
умений обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, 
лабораторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Основой для 
определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 
предусмотренного данной рабочей программой  

В период подготовки, к зачету обучающиеся вновь обращаются к 
учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 подготовка к ответу на вопросы. 
При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные 
документы, основную и дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 
программой учебной дисциплины за семестр.  

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные 
помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средства обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине 
«Высокомолекулярные соединения» имеются презентации по отдельным 
темам курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный 
учебный материал.  

 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 

Перечень лицензионного программного обеспечения КБГУ 2019 
№ 
п/п 

Правообладатель Наименование программы, 
право использования которой 

предоставляется 

Основание для 
использования 

1.  Microsoftirelandoperationslimited Пакет прав для учащихся на 
обеспечение доступа к сервису 
Office 365 ProPlusEduShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL 

PerUsrSTUUseBnftStudent EES  

Договор  
№13/ЭА-223 

01.09.19 
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2.  АО «Лаборатория 
Касперского» 

 

Права на программное 
обеспечение на программное 
обеспечение 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса – Стандартный Russian 

Договор  
№13/ЭА-223 

01.09.19 

3.  ООО  
«Доктор веб» 

Права на использование 
программного обеспечения 
Dr.WebDesktopSecuritySuite 

Антивирус + Центр управления на 
12 мес., 200 ПК 

Договор  
№13/ЭА-223 

01.09.19 

 

Материально-технические обеспечение учебной лаборатории для проведения 
занятий по дисциплине «Высокомолекулярные соедиения»: 

химическое оборудование, вытяжные шкафы, лабораторные столы и стулья, 
химическая посуда, установки для определения температуры плавления, кипения веществ, 
доска, электронные весы, рН-метр, фотометры, кондуктометры, сушильные шкафы, мойки 
для посуды. 

 

8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего 
образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления 
остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(слабослышащие, глухие) –звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 
другие технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней 
и других приспособлений). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
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а) для слабовидящих:  
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку);  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  
в) для глухих и слабослышащих:  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе 
записывая под диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме;  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;  

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;  
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 
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Приложение 1 

Лист изменений (дополнений) 
в рабочей программе дисциплины  

«Высокомолекулярные соединения»  по направлению подготовки 
04.03.01 – Химия (Неорганическая химия и химия координационных 

соединений, Физическая химия), на 2020 /2021  учебный год 

 

№№ Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых 
изменений (дополнений) 

Примечание 

    

    

    

    

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры органической 
химии и высокомолекулярных соединений 

протокол № ___  «____»___________  2020 г. 
 

Заведующий кафедрой  ____________________ С.Ю. Хаширова 
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Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  
 

№п
/п 

Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1- Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
2- Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Выполнение лабораторных 
работ 

от 0 до18 б. от 0 до 6 б. от0 до 6 б. от0 до 6 б. 

Выполнение самостоятельных 
заданий (решение задач, 
написание рефератов, доклад, 
эссе ) 

 

 

от 0 до12б. 

 

 

от 0 до 4 б. 

 

 

от 0 до 4 б 

 

 

от 0 до 4 б 

Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
1. тестирование от 0- до 9б. от 0- до 3б. от 0- до 3б. от 0- до 3б. 

коллоквиум от 0 до 21б. от 0 до 7 б. от 0 до 7 б. от 0 до 7 б. 
Итого сумма текущего и 

рубежного контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 
 

до 24б 
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Приложение 3 
 

Критерии оценки  качества освоения дисциплины «Высокомолекулярные 
соединения» 

 
Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Результат 
освоения 

Требования уровню сформированности компетенций 

62-70 

Зачтено 

(без 
процедуры 

сдачи 
зачета) 

 

Обучающийся освоил знания, умения и навыки входящие в состав 
компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать 
результаты химических экспериментов, наблюдений и 
измерений 

ОПК-2. Способен проводить с соблюдением норм 
техники безопасности химический эксперимент, включая 
синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ и 
материалов, исследование процессов с их участием 

ОПК-3. Способен применять расчетно-теоретические 
методы для изучения свойств веществ и процессов с их 
участием с использованием современной 
вычислительной техники 

ОПК-4. Способен планировать работы химической 
направленности, обрабатывать и интерпретировать 
полученные результаты с использованием теоретических 
знаний и практических навыков решения математических 
и физических задач 

ОПК-6. Способен представлять результаты своей работы 
в устной и письменной форме в соответствии с нормами 
и правилами, принятыми в профессиональном 
сообществе 

 

36-61 

Зачтено (с 
процедурой 

сдачи 
зачета) 

Обучающийся проявляет компетенции ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-6, но не в полном объеме входящих в их состав действий. 
Обучающийся может допустить некоторые неточности, негрубые 
ошибки, затрудняться в изложении материала, но правильно отвечать 
на задаваемые ему вопросы.  

менее 36 
балла 

не зачтено Компетенции не сформированы 

 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему полное, 
всестороннее, осознанное правильное знание программного материала и изложившему 
ответ логично, грамотно, убедительно, готового к дальнейшему профессиональному 
совершенствованию.  

При ответе обучающийся может допустить некоторые неточности, негрубые 
ошибки, затрудняться в самостоятельном изложении материала, но правильно отвечать на 
задаваемые ему вопросы, в результате наводящих вопросов с помощью преподавателя 
исправлять допущенные ошибки и неточности. 

 

«Не зачтено» может быть выставлено обучающемуся, обнаружившему неполное, 
неосознанное знание учебно-программного материала, допускающему грубые ошибки, 
неспособному самостоятельно изложить ответ на вопрос, отвечающему неправильно или 
не дающему ответ на заданные вопросы. Демонстрируемый уровень знаний не может 
быть признан достаточным для профессиональной деятельности. 
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