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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины «Получение, свойства, применение углеродных наноматериалов» 

являются овладение» тео- ретическими знаниями и практическими навыками в области синтеза и 
анализа углеродных наноматериалов для того, чтобы грамотно использовать полученные знания при 
создании разнообразных углеродных наноматериалов. Бакалавр также должен приобрести навык в 
проведении научно-исследовательских работ в области химии синтетических углеродных 
наноматериалов, научиться анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ. При 

оформлении и защите, входящей в план обучения курсовой работы, бакалавр должен приобрести 
навыки изложения научного материала, его систематизации, подготовки и демонстрации слайд-шоу. 

Основные задачи дисциплины: 
- использование приобретенных в результате освоения гуманитарного и социально- 

экономического цикла способность к обобщению научных результатов, работе с 
отечественными и зарубежными научными источниками, коммуникабельность при 
работе в коллективе.  
-научить использовать  полученные при изучении дисциплин математического и 
естественно-научного цикла используются при обработке данных эксперимента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Получение, свойства, применение углеродных наноматериалов» относится к части 

формируемая участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 
образовательной программы по направлению подготовки 04.03.01 Химия.  

Изучение данной дисциплины направлено на освоение обобщенных трудовых 
функций.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Физическая химия» и «Неорганическая 

химия и химия координационных соединений»   дисциплина «Коллоидная химия»  направлена на 
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата):  

 

ПКС-1.1 Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего плана НИР; 

ПКС-1.2 Готовит элементы документации, проекты планов и программ отдельных этапов НИР;  
ПКС-1.3. Выбирает технические средства и методы испытаний (из набора имеющихся) для 

решения поставленных задач НИР. 

ПКС-4.1 Способен осуществлять направленный синтез неорганических  и органических 
соединений по заданию специалиста более высокой квалификации 

ПКС-3.2 Способен изучать  реакционную способность неорганических  и органических 
соединений с применением типовых экспериментальных и расчётных методов 

 В результате изучения дисциплины «студент должен: 
знать основные законы и закономерности химии, методы расчетов концентрации растворов; 
механизмы и условия протекания химических реакций, методы разрушения коллоидных систем: 
коагуляцию, флотацию, электрофорез, электроосмос, реологические свойства коллоидных растворов и 
полимеров; методы исследований структуры и свойств сырья и исходных материалов;  
уметь работать с химическими реактивами, применять физико-химические методы для решения задач 
в области взаимосвязанных явлений, физико-химических методах анализа производственного 
контроля, использовать механизмы и условия протекания химических реакций, предвидеть их 
результаты, определять возможность управления химическим процессом,         проводить реакции 
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быстрее и в нужном направлении и при условиях наиболее приемлемых для производственных 
масштабов; разрабатывать комплексные программыпроведения научно-исследовательской работы 

 

владеть: простейшими расчетными методами решения физико-химических задач, на-выками 
поиска физико-химических данных в открытых источника (в том числе, в информационных базах 
данных) и применения их при решении практических химических задач; навыками анализа сырья, 
материалов на соответствие стандартам и техническим условиям, используемым в производстве, и 
обработки экспериментальных результатов 

 .  

 

приобрести опыт деятельности  в анализе, формулировке и решении конкретных химических задач, 
интересующих фундаментальную науку и практику (ПС «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» утвержденный приказом Минтруда России от 18 
октября 2013 г. N 544н  ТФ - А/01.6 Общепедагогическая функция, А/02.6 
Воспитательная деятельность, А/03.6 Развивающая деятельность, В/03.6 Педагогическая 
деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования) 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Коллоидная химия» 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Содержание раздела 

Код 
контролируемой 
компетенции 
или ее части 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 2 3  4 

1 Введение Введение в дисциплину. 
Методы изуче- ния 

атомной структуры, 
химической связи и 

морфологии структурных 

со- ставляющих 
наноматериалов. 
Особенно- сти 
химической связи 
углерода и много- 

образие форм углерода и 
соединений на его основе. 
Фуллерены, углеродные 

нанорубки, графен и 

другие формы на- 

ноуглерода. 

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

Защита 
лабораторной 
работы (ЛР), 
Тестирова-ние 
(Т), 
коллоквиум 
(К),  
рубежный 
контроль (РК). 

2 Строение 
фуллереноподобных 
структур.  

Дифрактограмма 

фуллерена. Химиче- ская 
формула Фуллерена. 
Строения мо- лекулы 

фуллерена. Органическая 

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

ЛР, РК, К, ДЗ, 
Т 
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и не- органическая химия 
фуллерена. Образо- вание 

сложных 

фуллероидныхсруктур. 
Свойства фуллеренов. 
Эндометаллофул- 

лерены. Фуллерит. 
3 Способы получения 

фуллеренов. 
Лазер- ное испарение 

углеродной подложки в 

потоке гелия. 
Термическое разложение 

графитового электрода 

омическим нагревом. 
Дуговой контактный 

разряд. Сжигание и 

пиролиз углерод 

содержа- 

щих соединений. 

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

ЛР, РК, К, ДЗ, 
Т 

4 Углеродные 
нанотрубки. 

Строение угле- родных 

нанотрубок. Индексы 

нанотру- бок. 
Хиральностьнанотрубок. 
Особенно- сти их свойств 

в зависимости от угла 

сворачивания. 
Однослойность и много- 

слойность нанотрубок. 
Интеркалирован- 

ныенанотрубки. 

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

ЛР, РК, К, ДЗ, 
Т 

5 Свойства углеродных 

наноматериалов. 
Прочностные свойства 
нанотрубок. Мо- дуль 

Юнга. Предельное 

растяжение. 
Восстановительные 

способности нано- 

трубок. Капиллярные 
свойства нанотру- бок. 
Электрические свойства 

нанотру- 

бок. Магнитные свойства 

нанотрубок. 

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

ЛР, РК, К, ДЗ, 
Т 

6 Способы получения 

углеродных нано- 

трубок. 

Лазерной испарение 

графита. Термическое 
испарение графита. 
Синтез из 
углесодержащих газов. 
Пиролиз угле- водородов. 

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

ЛР, РК, К, ДЗ, 
Т 
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Механизм роста 
углеродных 

наноструктур. 
Самопроизвольное закры- 

тие трубки. 
Катализаторы. Золь-гель 

ме- 

тод. 
7 Наночастицы.  Термодинамика, размер- 

ный фактор физических 
свойств, хими- ческая 

активность, методы 

пассивации 

наночастиц. 

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

ЛР, РК, К, ДЗ, 
Т 

8 Применение 

углеродных 

наноматериалов 

Полимерные 

композиционные 

материалы. Конструк- 

ционные композиты на 
основе эпоксид- ных смол. 
Радиопоглощающие 

покрытия  

ПКС-1.1; 

ПКС-1.2; 

ПКС-1.3 

ПКС-4.1 

ПКС-3.2 

ЛР, РК, К, ДЗ, 
Т 

 

На изучение курса отводится 144 часов (4 з.е.). из них: контактна работа 60 часов, в том числе 
лекционных – 30 часа, лабораторных  - 30 часа, самостоятельна работа студентов – 57 часов, 
завершается экзаменами – 27 часов. 
 

Структура дисциплины (модуля) «Коллоидная химия» 
Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (144 часов) 
 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

VIII семестр всего 

Общая трудоемкость (в часах) 144 144 

Контактная работа (в часах): 72 72 

Лекционные занятия (Л) 36 28 

Практические занятия (ПЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Лабораторные работы (ЛР) 36 28 

Самостоятельная работа (в часах): 45 45 

Расчетно-графическое задание Не предусмотрено Не предусмотрено 

Реферат (Р) 0 0 

Эссе (Э) Не предусмотрено Не предусмотрено 

Контрольная работа (КР) 0 0 

Самостоятельное изучение разделов 45 45 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) Не предусмотрена Не предусмотрена 

Подготовка и прохождение промежуточной  
аттестации 

 

27 

 

27 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен  
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Таблица 3. Лекционные занятия 

 

№ 
п/п 

Тема 

1. Особенно- сти химической связи углерода и много- образие форм углерода и соединений на 

его основе. Фуллерены, углеродные нанорубки, графен и другие формы на- 

ноуглерода. 
2. Строение фуллереноподобных структур. Дифрактограмма фуллерена. Химиче- ская 

формула Фуллерена. Строения мо- лекулы фуллерена. 
3. Термическое разложение графитового электрода омическим нагревом. 
4. Хиральностьнанотрубок. Особенно- сти их свойств в зависимости от угла сворачивания. 
5. Лазерной испарение графита. Термическое испарение графита. Синтез из углесодержащих 

газов. 
6. Применение углеродных наноматериа- лов в различных отраслях. 
7. Наномодифицированные материалы строительного назначения. Антидетона- ционные 

присадки. 
8. Адсорбенты водоро- 

да. Наномодифицированные мембраны. 
 

Таблица 4. Практические (семинарские) заняти) – не предусмотрены 

 

Таблица 5. Лабораторные занятия 

 

№ 
п/п 

Тема 

1. Калориметрическое определение теплоты растворения неорганических солей. 
2. Измерение ЭДС гальванического элемента. 
3. Буферные растворы и их свойства. 
4. Изучение скорости реакции разложения пероксида водорода. 
5. Методы получения коллоидных растворов. 
6. Исследование адсорбции уксусной кислоты из водного раствора на угле. 
7. Изучение адсорбции растворенного вещества на границе  раздела «жидкость-газ». 
8. Определение порога коагуляции гидрозоля визуальным методом. 
9. Изучение электрокинетического потенциала гидрозоля гидроксида железа методом 

электрофореза. 
10. Изучение электрокинетического потенциала гидрозоля берлинской лазури методом 

электрофореза. 
11. Седиментационный анализ полидисперсных систем. 
12. Изучение явления неправильных рядов с помощью фотоэлектрокалориметра. 

 

 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Углеродные нановолокна и нанокомпо- зиты.  
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2. Способы получения, свойства и 

применение.Поглощение света и окраска золей 

3. Наночастицы.  
 

4. Термодинамика, размерный фактор физических свойств, химическая активность, методы 
пассивации наночастиц. 

5. Конструк- 

ционные композиты на основе эпоксид- ных смол. 
 

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации (контролируемые компетенции ПКС-1.1;ПКС-1.2;ПКС-1.3 

ПКС-4.1ПКС-3.2) 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 
Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного 
вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и 
промежуточная аттестация. 

1.1. Оценочные материалы для текущего контроля.  
 Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной 
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. 
Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные 
достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
«Коллоидная химия»  включает: ответы на теоретические вопросы на лабораторных занятиях, решение 
задач и выполнение лабораторных работ, допуск и защита лабораторных работ, самостоятельное 

выполнение индивидуальных домашних заданий (например, решение задач) с отчетом (защитой) в 
установленный срок.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем (с 
обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания 

Вопросы для семинаров 

Занятие № 1. Аллотропные модификации чистого углерода и химических соединений 

углерода. Смешанные и промежуточные аллотропные модификации углерода. 

1. Гибридизация атомных орбиталей в соединениях углерода 

2. Аллотропные модификации и химические соединения углерода. 
3. Алмаз и алканы. 
4. Графит, графен, арены, алкены, чаоит, карбин, алкины. 
5. Смешанные и промежуточные аллотропные модификации углерода. 

 

Занятие 2. Структурные, электронные, механические свойства углеродных нанотрубок. 
1. Структура нанотрубок. 
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2. Одностенные нанотрубки. 
3. Многостенные нанотрубки. 
4. Хиральность нанотрубок. 
5. Электронные свойства нанотрубок. 
6. Электронные свойства графитовой плоскости. 
7. Механические свойства углеродных нанотрубок. 
8. Нанотехнологические применения углеродных нанотрубок. 
9. Токсичность нанотрубок. 

 

Занятие 3. Понятие о фуллеренах. Теорема Эйлера и структура молекул фуллеренов и 

углеродных нанокластеров, Синтез, модифицирование, практическое использование фуллере- 

нов. 

1. История открытия фуллеренов. 
2. Понятие о фуллеренах. 
3. Теорема Эйлера и структура молекул фуллеренов и углеродных нанокластеров. 
4. Синтез, модифицирование, практическое использование фуллеренов. 

 

Занятие 4. Структурные, упругие свойства графена, его применение в электронике. 
Наноалмаз, углеродные волокна. 

1. Структура, упругие свойства графена. 
2. «Графеновая» электроника. 
3. Многослойный эпитаксиальный графен (MEG) . 

4. Наноалмаз, углеродные волокна. Структура, свойства, возможности применения в 

электронике. 
 

Занятие 5. Полимеры и композитные материалы на основе углеродных наноструктур. 
1. Технология получения композиционных материалов 

2. Композитные материалы на основе углеродных нанотрубок 

3. Композитные материалы на основе графена 

4. Композитные материалы на основе углеродных нановолокон 

5. Применение композитных углеродных матреиалов 

 

Критерии оценки (в баллах) за работу на семинарах: 
- 3 балла выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все 

теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных возможностей, термино- 

логии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практи- 

ческих заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практиче- 

ская часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок; 
- 2 балла выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопро- 

сы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополни- 

тельные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части рабо- 

ты допущены несущественные ошибки; 
- 1 балл выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом до- 
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пущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота  

ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теорети- 

ческие вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принци- 

пиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при ре- 

шении допущены грубые ошибки; 
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- 0 баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о 

непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсут- 

ствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Сту- 

дент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос. 

Тесты по дисциплине «Углеродные 

наноматериалы» Критерии оценки (в баллах) 

за работу за тестирование: 
- 6-8 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все 

теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных возможностей, термино- 

логии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практи- 

ческих заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практиче- 

ская часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок; 
- 4-5 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические во- 

просы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на допол- 

нительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части 

работы допущены несущественные ошибки; 
- 3-2 балла выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом 

допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота 

ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теорети- 

ческие вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принци- 

пиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при ре- 

шении допущены грубые ошибки; 
- 0-1 балл выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о 

непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсут- 

ствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Сту- 

дент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос. 

 

Вопросы для коллоквиума № 1 

по дисциплине «Углеродные наноматериалы» 

 

1. Структура, упругие свойства графена. 
2. «Графеновая» электроника. 
3. Многослойный эпитаксиальный графен (MEG) . 

4. Наноалмаз, углеродные волокна. Структура, свойства, возможности применения в 

электронике. 
5. История открытия фуллеренов. 
6. Понятие о фуллеренах. 
7. Теорема Эйлера и структура молекул фуллеренов и углеродных нанокластеров. 
8. Синтез, модифицирование, практическое использование фуллеренов. 

 

Вопросы для коллоквиума № 2 

по дисциплине «Углеродныенаноматериалы» 
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1. Гибридизация атомных орбиталей в соединениях углерода 

2. Аллотропные модификации и химические соединения углерода. 
3. Алмаз и алканы. 
4. Графит, графен, арены, алкены, чаоит, карбин, алкины. 
5. Смешанные и промежуточные аллотропные модификации углерода. 
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6. Структура нанотрубок. 
7. Одностенныенанотрубки. 
8. Многостенныенанотрубки. 
9. Хиральностьнанотрубок. 
10. Электронные свойства нанотрубок. 
11. Электронные свойства графитовой плоскости. 
12. Механические свойства углеродных нанотрубок. 
13. Нанотехнологические применения углеродных нанотрубок. 
14. Токсичность нанотрубок. 

 

Вопросы для коллоквиума № 3 

по дисциплине «Углеродныенаноматериалы» 
 

 

 

 
тур 

1. Методы получения углеродных нановолокон 

2. Свойства углеродных нановолокон 

3. Технология получения композиционных материалов на основе углеродных нанострук- 

 

4. Полимеры и композитные материалы на основе углеродных наноструктур. 
5. Применение композиционных материалов на основе углеродных наноструктур 

 

Критерии оценки (в баллах) по сдаче коллоквиума: 
- 14-17 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на 

все теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терми- 

нологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении прак- 

тических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практи- 

ческая часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок; 
- 10-13 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические 

вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на до- 

полнительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части 

работы допущены несущественные ошибки; 
- 5-10 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студен- 

том допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и 

полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. 
Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются 

принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или 

при решении допущены грубые ошибки; 
- 0-5 баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельству- 

ет о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается 

отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. 
Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Углеродные 

наноматериалы» 

1. Аллотропные модификации углерода. 
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2. Графен. Структура, упругие свойства, применение в электронике. 
3. Многослойный эпитаксиальный графен (MEG). Структура, электрические свойства, 

механические свойства, возможности применения в электронике. 
4. Наноалмаз. Структура, свойства, применение в электронике. 
5. Углеродные волокна. Структура, свойства, возможности применения в электронике. 
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пеков. 

6. Фуллереноподобные структуры в живой природе. 
7. Токсичность углеродных нанотрубок. 
8. Механизм пиролиза углеводородов. 
9. Способы получения углеродных волокон. 
10. Высокомодульные и высокопрочные углеродные волокна из анизотропных нефтяных 

 

Доклады и презентации могут быть выполнены по любому разделу любой темы дисци- 

плины и представлены студентом на аудиторном занятии. 

 

Критерии оценки (в баллах) за работу за рефераты: 
- 8-10 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все 

теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных возможностей, термино- 

логии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практи- 

ческих заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практиче- 

ская часть работы выполнена полностью без неточностей и ошибок; 
- 5-7 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические во- 

просы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на допол- 

нительные вопросы допущены небольшие неточности. При выполнении практической части 

работы допущены несущественные ошибки; 
- 2-4 балла выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом 

допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота 

ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теорети- 

ческие вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принци- 

пиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при ре- 

шении допущены грубые ошибки; 
- 0-1 балл выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о 

непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсут- 

ствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Сту- 

дент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос. 

 

5. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Бунаков А.А., Материалы и методы нанотехнологий, Уфа, БГПУ им. М. Акмуллы, 
2012. – 126 с./ e.lanbook.com/book/70165 

2. Минько Н.И., Строкова В.В., Жерновский И.В. Методы получения и свойства нано- 

объектов. М: Флинта, 2011.- 165 с./ e.lanbook.com/book/71963 
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3. Кац Е.А. Фуллерены, углеродные нанотрубки и нанокластеры: Родословная форм и 

идей. Изд.2, стереот. - 2009. - 296 с. e.lanbook.com/book/66215 

4. Елисеев А.А., Лукашин А.В. Функциональныенаноматериалы: учебное пособие. – 

М: Физматлит, 2010. – 454 с. 
5. Симамура. С. Углеродные волокна. - М.: Мир, 1987. −304 с. 



Дополнительная литература 

6. Золотухин, И. В. Замечательные качества углеродныхнанотрубок / И. В. 
Золотухин, Ю. Е. Калинин // Природа. - 2004 .- № 5 .- С. 20-27 

7. Сидоров Л.Н., Макеев Ю.А. Химия фуллеренов. Там же, 2000, № 5, с. 21–25; 

8. Тамм, Н. Б. Исследования в области высших фуллеренов / Н. Б. Тамм, Л. Н. 
Сидо- ров, С. И. Троянов // Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. - 2009 .- Т. 
50, N 6 .- С. 411-427 

9. Золотухин И.В. Углеродные нанотрубки. Сорос.образоват. журн., 1999, №3, с. 
111– 

115. 

Дополнительная литература 

10. Золотухин, И. В. Замечательные качества углеродных нанотрубок / И. В. 
Золотухин, 

Ю. Е. Калинин // Природа. — 2004 .— N 5 .— с. 20-27 

11. Сидоров Л.Н., Макеев Ю.А. Химия фуллеренов. Там же, 2000, № 5, с. 21–25; 

12. Тамм, Н. Б. Исследования в области высших фуллеренов / Н. Б. Тамм, Л. Н. 
Сидо- ров, С. И. Троянов // Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. — 2009 

.— Т. 50, N 6 

.— С. 411-427 

13. Золотухин И.В. Углеродные нанотрубки. Сорос.образоват. журн., 1999, №3, с. 
111– 

115. 

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируются в 

материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к выполнению сложных заданий, 
постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена полностью без ошибок, 
решено 100% задач; 

«хорошо» (25 балла) – получают обучающиеся, которые относительно полно 
ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количество 
ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена полностью, 
но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (20 баллов) – получают обучающиеся, у которых недостаточно 
высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются ошибки и 
затруднения при изложении материала. Обучающийся 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; 

«неудовлетворительно» (менее 20 баллов) – получают обучающиеся, которые допускают 
значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации в материале. В 
работе 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. 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две 
составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения 
студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины 
(семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие 
успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за 
изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 
аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
«Коллоидная химия» в 7 семестре  являются экзамен. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляющих 
приложение 2.  

 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 
дисциплины обучающимися. 

 

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение) 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент 
демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, 
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания 
содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного 

(программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на 
поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует 
знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, 
нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 
не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На экзамене 
студент демонстрирует незнание значительной части программного материала, существенные 
ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных 
понятий дисциплины. 
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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 

ПК-1 Способен 
выбирать и 
использовать 
технические 
средства и методы 
испытаний для 
решения 
исследовательских 
задач химической 
направленности, 
поставленных 
специалистом 
более высокой 
квалификации 

ПК-1.1. Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего 
плана НИР  

 

Знать: требования, 
предъявляемые к 
качеству сырья, основных 
и вспомогательных 
материалов. 
Нормативные правовые 
акты и локальные 
документы по 
технологическому 
обеспечению 
производства 

 

Уметь: разрабатывать 

рекомендации по 
отдельным стадиям НИР; 
отбирать методику 
проведения исследований 
и анализа результатов 

Владеть: навыками 
использования 
технических средств для 
решения 
исследовательских задач.  

 

Типовые 
оценочные 
материалы для 
устного опроса 
(раздел 5.1.1); 
типовые 
тестовые задания 
(раздел  5.2.2.); 
типовые 
оценочные 
материалы к 
экзамену (раздел 
5.2.) 

 

 

ПК-1.2 Готовит 
элементы 
документации, 
проекты планов и 
программ 
отдельных этапов 
НИР   
 

Знать: правила 
оформления научного 
отчета, статьи или 
доклада 

Уметь: достойно 
представлять результаты 
проведенного 
исследования 

Владеть: приемами 
доведения результатов 
исследований до 
широкого круга научной 
общественности 

 

 

Оценочные 
материалы для 
самостоятельной 
работы (типовые 
задачи раздел 
5.1.2.); 

примерные темы 
рефератов  
(раздел  5.1.3.); 
примерные темы 
докладов (раздел 
); 

типовые 
тестовые задания 
(раздел 5.2.2.) 
примерные темы 
рефераты (раздел 
5.1.3).; 
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ПК-1.3. Выбирает 
технические 
средства и методы 
испытаний (из 
набора имеющихся) 
для решения 
поставленных задач 
НИР  
 

Знать: Требования, 
предъявляемые к качеству 
сырья, основных и 
вспомогательных 
материалов,технологию 
производства; 
оборудование 
лаборатории и правила 
его эксплуатации 

Уметь: Калибровать 
приборы для проведения 
лабораторного анализа 
проб (образцов) сырья и 
полуфабрикатов 
Подготавливать исходное 
сырье, основные и 
вспомогательные 
материалы с учетом 
требований охраны 

Владеть: навыками 
подготовки 
инструментария и 
химической посуды для 
проведения испытаний 
сырья и полуфабрикатов 

 

 

Оценочные 
материалы для 
самостоятельной 
работы (типовые 
задачи раздел 
5.1.2.); 

примерные темы 
рефератов  
(раздел  5.1.3.); 
примерные темы 
докладов (раздел 
); 

типовые 
тестовые задания 
(раздел 5.2.2.) 
примерные темы 
рефераты (раздел 
5.1.3).; 

 

 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оценочные 
материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации»  
позволит обеспечить способность на формирование компетенции ПКС -1.1; ПКС-1.2; ПКС-1.3 

 

7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Нормативно-законодательные акты 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 210 "Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.04.2015 N 36766)  http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/040301.pdf 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/040301.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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7.2.  Основная литература 

1. Гельфман М. И., Ковалевич О. В., Юстратов В. П. Коллоидная химия. Лань. Москва. 2003. 
С. 336 

2. Беляев А. П.,Кучук В. И. Физическая и коллоидная химия. ГЭОТАР-МЕДИА. Москва. 
2014. С. 752 

7.3. Дополнительная литература 

1. Захарченко В. Н. Коллоидная химия.  
2. Кузнецов В. В.,Усть-Качкинцев В. Ф. Физическая и коллоидная химия. Высшая школа. 

Москва. 1976. С.277 

 

7.4. Периодические издания (газета, вестник, бюллетень, журнал) 
1. Коллоидный журнал  

2. Журнал физической химии 

3.Научно-технический журналhttp://www.ofmg.ru 

7.5. Интернет-ресурсы 

При изучении дисциплины «Физическая химия», обучающиеся   обеспечены доступом 
(удаленный доступ) к ресурсам:  

 общие информационные, справочные и поисковые: 
1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www. consultant.ru 

  к современным профессиональным базам данных: 
 

Перечень актуальных электронных информационных баз данных,  
к которым обеспечен доступ пользователям КБГУ (2020-2021 гг.) 

№п/п Наименование 
электронного 

ресурса 

Краткая 
характеристика 

Адрес 
сайта 

Наименование 
организации-

владельца; 
реквизиты 
договора 

Условия 
доступа 

1.  «WebofScience

» (WOS) 

Авторитетная 
политематическая 
реферативно-

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

тыс. журналов 

http://www.

isiknowledg

e.com/ 

Компания 
Thomson Reuters 

Сублицензионны
й договор 

№ WoS/592 от 
05.09.2019 г. 
Активен до 
31.12.2021г. 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

2.  SciverseScopus 
издательства 
«Эльзевир. 

Наука и 
технологии» 

Реферативная и 
аналитическая база 
данных, 
содержащая 

 21.000 

рецензируемых 

 

http://www.

scopus.com 

 

Издательство 
«Elsevier. Наука и 

технологии» 

Сублицензионны
й договор 

№ Scopus/592 от 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

http://www.garant.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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журналов; 100.000 
книг; 370 книжный 
серий 
(продолжающихся 
изданий); 

 6,8 млн. 
докладов из трудов 
конференций 

05.09.2019 г. 
Активен до 
31.12.2021г. 

 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 

(НЭБ РФФИ) 

Электронная 
библиотека 
научных 
публикаций -  
полнотекстовые 
версии около 4000 
иностранных и 
3900 

отечественных 
научных журналов, 
рефераты 
публикаций 20 
тысяч журналов, а 
также описания 1,5 
млн. зарубежных и 
российских 
диссертаций. 
2800 российских 
журналов на 
безвозмездной 
основе 

http://elibrar

y.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный доступ  

4.  Базаданных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная 
информационно-

аналитическая 
система, 
аккумулирующая 
более 6 миллионов 
публикаций 
российских 
авторов, а также 
информацию об их 
цитировании из 
более 4500 
российских 
журналов. 

http://elibrar

y.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный 
договор  

ScienceIndex  

№SIO-741/2020 

от 16.06.2020 г.        
Активен до 
01.07.2021г. 

 

Авторизованны
й доступ. 
Позволяет 

дополнять и 
уточнять 

сведения о 
публикациях 

ученых КБГУ, 
имеющихся в 

РИНЦ  

5.  ЭБС 
«Консультант 

студента» 

13800 изданий по 
всем областям 
знаний, 
включает более 
чем 12000 

учебников и 
учебных пособий 
для ВО и СПО, 864 

http://www.

studmedlib.

ru 

http://www.

medcollegel

ib.ru 

ООО 
«Политехресурс» 

(г. Москва) 
Договор 

№240СЛ/09-2020 
От 30.09.2020 г. 

Активен до 
30.09.2021г. 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
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наименований 
журналов и 917 
монографий. 

 

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

https://e.lan

book.com/ 

ООО «ЭБС 
ЛАНЬ» (г. Санкт-

Петербург) 
Договор 
№2Е/223 

от 10.02.2020 г. 
Активен до 
10.02.2021г. 

 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

7.  Национальна
я 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.р
ф 

ФГБУ 
«Российская 

государственная 
библиотека» 

Договор 
№101/НЭБ/1666-

п от 10.09.2020г. 
Сроком на 5 лет  

Доступ с 
электронного 
читального 

зала 
библиотеки 

КБГУ 

8.  ЭБС 
«IPRbooks» 

107831 

публикаций, в т.ч.: 
19071 – учебных 
изданий, 6746 – 

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

http://iprboo

kshop.ru/ 

ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

(г. Саратов) 
Договор 

№6266/20 
от 19.02.2020 г. 

Активен до 
02.04.2021г. 

 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

9.  ЭБС «Юрайт» 
для СПО 

Электронные 
версии учебной и 
научной 
литературы 
издательств 
«Юрайт» для СПО 
и электронные 
версии 
периодических 
изданий по 
различным 

https://www

.biblio-

online.ru/ 

ООО 
«Электронное 
издательство 
ЮРАЙТ» (г. 

Москва) 
Договор 

№183/ЕП-223 

От 19.11.2020 г. 
Активен до 
19.11.2021г. 

 

Полный доступ 
(регистрация 
по IP-адресам 

КБГУ) 

http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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областям знаний. 
10.  Polpred.com. 

Новости. 
Обзор СМИ. 

Россия и 
зарубежье  

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

http://polpre

d.com 

ООО «Полпред 
справочники» 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

11.  Президентска
я 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 

дальнейшейпроло
гацией) 

Авторизованны
й доступ из 
библиотеки 
(ауд. №214) 

 

 

 

 
 

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

Перечень лицензионного программного обеспечения КБГУ 2020 
Зарубежное лицензионное ПО 

№ 
Производит

ель 
Наименование 

Коммента
рии  

лицензи
и 

№ 
договора 
на 2020 

год 

1. 
MSAcademic

EES 

Office 365 

ProPlusEduShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr A 

Faculty EES 

нужно 
всему 
КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО
Р 

№20/ЭА-

223 

2. 
MSAcademic

EES 

Office 365 

ProPlusEduShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL 

PerUsrSTUUseBnft Student 

EES 

нужно 
всему 
КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО
Р 

№20/ЭА-

223 

3. Corel CorelDRAW Graphics Suite 

ИАСИД, 
ИФиМ, 
ИИЭиР, 

КИТЭ 

лицензия 

ДОГОВО
Р 

№20/ЭА-

223 

4. 

ABBYY 

ABBYY FineReader КБГУ лицензия 

ДОГОВО
Р 

№20/ЭА-

223 

 

 

Российское лицензионного ПО 

http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
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№ 
Производи

тель 
Наименование 

Комментар
ии  

лицензи
и 

№ 
договора 
на 2020 

год 

1. Kaspersky 

Kaspersky Endpoint Security 

длябизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 1500-2499 

Node 1 

yearEducationalRenewalLicen

se 

нужно 
всему КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО
Р 

№20/ЭА-

223 

2. DrWeb 

Dr.WebDesktopSecuritySuite 

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

нужно 
всему КБГУ 

лицензия 

ДОГОВО
Р 

№20/ЭА-

223 

3.  Антиплагиат ВУЗ 

УНИИД 
(нужно 
всему 
КБГУ) 

лицензия 

ДОГОВО
Р 

№20/ЭА-

223 

 

Российское ПО (свободно распространяемое) 

№ 
Производител

ь 
Наименование Комментарии  

Сроки 
лицензи

и 

1. 

StarForceTechn

ologies, Россия, 
Москва 

Foxit PDF Reader 

для просмотра 
электронных 
документов в 

стандарте PDF 

Бесплатн
о 

2. Россия 7zip архиватор 
Бесплатн

о 

 

 

 
 

 

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; 
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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.  

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. 

 

 

№ 

Наименование 
дисциплин в 
соответствии  

с учебным  
планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 
лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 Безопасность Специализированная  аудитория по безопасности 
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жизнедеятельности 

 

  

жизнедеятельности кафедры чрезвычайных ситуаций (главный 
корпус 2 этаж, 264 аудитория  (на 30 посадочных мест): 
-компьютер с выходом в интернет (интерактивная доска) - 1 

компл; 
- учебники – 98 шт.; 
- уч. пособия – 162 шт.; 
 – наглядные цветные пособия (плакаты):  
1. Первая медицинская помощь в ЧС – 1 комплект – 12 плакатов; 
2. Правила поведения в ЧС природного характера – 1 комплект – 5 

плакатов; 
3. Правила поведения в ЧС техногенного характера – 1 комплект – 

6 плакатов; 
4. Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте – 1 

комплект – 8 плакатов; 
5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
ЧС. 6.Гражданская оборона – 1 комплект – 10 плакатов. 
7. Гражданская оборона – 11 комплект – 12 плакатов; 
8. Новейшие средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы – 1 комплект – 10 плакатов; 
9. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы – 1 

комплект – 9 плакатов; 
10.Действия населения при авариях и катастрофах- 1 комплект – 9 

плакатов; 
11. Действия населения при стихийных бедствиях- 1 комплект- 9 

плакатов; 
12. Терроризм- угроза обществу- 1 комплект- 10 плакатов; 
13. Умей действовать при пожаре- 1 комплект- 9 плакатов; 
14. Первая медицинская помощь при ЧС- 1 комплект- 10 плакатов; 
15. Защитные сооружения ГО- 1 комплект – 9 плакатов; 
16. Уголок гражданской обороны- 1 комплект- 9 плакатов; 
17. Основы ГО и защиты от ЧС -1 комплект – 10 плакатов;  
(издательство НЦ ЭНАС, г. Москва). 
- Мультимединные  лекции по 12 темам; 
- Раздаточные материалы для семинарских занятий по 10 темам(по 
20 штук)  
- Аппарат для искусственного дыхания типа ДП-2 – 1шт; 
- Тренажер для обучения приемам оживления человека «Витим»- 1 

шт; 
- Медицинские средства защиты –1 комплект; 
- Промышленные средства защиты органов дыхания- 3 шт; 
- Простейшие средства защиты- 3 шт; 
- Индивидуальные средства защиты(противогазы разных марок)- 
10 шт; 
- Детская защитная камера КЗД- 6 – 1шт; 

 

 

 

7.6. Методические указания по проведению различных учебных занятий и самостоятельной 
работы 
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Учебная работа по дисциплине «Коллоидная  химия» состоит из контактной работы 
(лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. Соотношение лекционных, 
семинарских, лабораторных и практических занятий к общему количеству часов соответствует 
учебному плану Направления 04.03.01 – Химия, профиль «Профиль «Неорганическая химия и 
химия координационных соединений», «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 
экологическая безопасность». 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы, 
при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать непонятные моменты в 
вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины ««Коллоидная  химия»» для 
обучающихся 

Цель курса ««Коллоидная  химия»» - является формировать и раскрыть смыслы основных 
законов и знаний у студентов в области коллоидной химии, научить студентов видеть области 
применение этих законов и знаний, понимать их принципиальные возможности при решении 
конкретных задач. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить 
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую 
тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При 
изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную 
учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к 
практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в 
выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной 
и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения 
контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, семинарах, лабораторных и при самостоятельной и 
индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 
пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Для максимальной эффективности 
изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем 
литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество 
часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными 
к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским 
занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. 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 

 

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: 
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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 и проведению лабораторных занятий 

Для выполнения лабораторных работ по физической химии студенты должны обладать 
определенными экспериментальными навыками-уметь взвешивать на аналитических весах, 
измерять объемы жидкостей, проводить титрование, работать с приборами, используемые в 
физико-химических исследованиях(рефрактометр, каллориметр, поляритетр, потенциометр,рН-

метр, криостат, потенциостат и т.д.). Студенты должны уметь обсчитывать результаты измерений 
определять относительную ошибку эксперимента, строить графики, выражающие характер 
изменения определяемых параметров.  

Каждый результат измерения неизбежно сопряжен с большей или меньшей 
погрешностью. Умение правильно оценить погрешность результата является необходимым 
качеством хорошего экспериментатора. Чтобы увеличить точность окончательного результата 
обычно повторяют каждое измерение несколько раз, определенным образом обрабатывая 
полученный ряд цифр. Последовательность приема должна быть следующей: прежде всего 
необходимо оценить точность измерений с помощью каждого из примеряемых приборов; отсюда 
может быть определена абсолютная погрешность каждого измерения; далее определяется 
относительная погрешность каждого измерения; наконец, анализ формулы с помощью которой 
при подстановки отдельнызх значений вычисляется окончательный результат, приводит к оценке 
его точности. При оценке точности отсчета на приборах следует учесть как особенности шкалы 
самого инструмента, как и остроту и тренированность органов чувств наблюдателя. Во всех 
случая, разумеется, должны быть исключены систематические ошибки, связанные с дефектами 
самого прибора. Далее необходимо определить абсолютную и относительную погрешности, 
непосредственное измерение какой нибудь величины. Абсолютная погрешность ∆а определяется 
как разница между приближенным числом а, полученным из опыта, и числом А, точно 
измеренным или взятым по справочным данным  

∆а=а-А. 
Когда относительные погрешности измерения отдельных величин определены, 

необходимо решить с какой точность следует измерять каждое из входящих в расчетную формулу 
значений, чтобы конечный результат по точности отвечал требуемым значениям. 

При проведении измерений не ограничиваться одним опытом, а проводить серии 
последовательных определений, воспроизводя их по возможности, в  одних и тех же условия. С 
увеличением числа отдельных измерений погрешность среднего значения теоретически 
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уменьшается. Экспериментальные и полученные в них результаты величины, представленные в 
виде таблиц, графиков или уравнений оказываются более удобными для анализа и выявления 
некоторых закономерностей. Как правило, опытные данные сводят в таблицу, затем изображают 
графически и, наконец, представляют в виде уравнения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

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. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

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. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 
краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в 
аудитории материала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и 
выполняется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут 
готовиться индивидуально или в группе. По необходимости студент может обращаться за 
консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 
преподавателем. 
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Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 
средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 
уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для 
изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную 
творческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в 
определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. 
Электронный учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических 
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, 
контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным 
областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер 
и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные 
задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента 
и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему 
возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения 
работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. 
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. 

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. 
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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 
практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит 
исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 
многочисленными примерами. 

 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену: 
Экзамен в V-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений 

обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения 
обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой К экзамену 
допускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного 
контроля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

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

Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 
 подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, 

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

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
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дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 
При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель 

составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; теоретические 
задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания совпадает с формулировкой 
перечня экзаменационных вопросов, доведенных до сведения обучающихся накануне 
экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам 
программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не более 
шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку ответа на билет 
на экзамене отводится 40 минут. 

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. Все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие знания 
предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, необходимые 
практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат незначительные 
ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) материала, умеет 
четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частично, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует 
знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, 
нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 
не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На экзамене 
студент демонстрирует незнание значительной части программного материала, существенные 
ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных 
понятий дисциплины 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

8.1 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 «Коллоидная химия» имеются презентации по 
отдельным темам курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный 
материал. Материально-техническое обеспечение учебной лаборатории по дисциплине:  
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Прибор для проведения электрофореза 

Кондуктометр 

Торзионные весы 

Прибор для определения поверхностного натяжения растворов 

рН метр  
Весы технические 

Рефрактометр 
 

 

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.  

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;  
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- 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 рабочую программу по дисциплине «Коллоидная химия» по направлению 

подготовки 04.03.01 – Химия; Профиль «Физическая химия» и «Неорганическая химия и химия 
координационных соединений»  на 2020-2021учебный год 

 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  
изменений (дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры неорганической и физической химии 

протокол № ____ от "___" __________ 2020г. 
 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ /                          / 
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Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  
 

№п/п Вид контроля 

Сумма баллов 

Общая 

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. 

3.  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 

4.  оценка 
«удовлетворитель
но» 

 

не менее 36 

б. 

 

не менее 12 
б. 

 

не менее 
12 б 

 

не менее 
12 б 

5.  оценка «хорошо» менее 70 б. 
(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

6.  оценка «отлично»  

не менее 70 
б. 

 

не менее 23 
б. 

 

не менее 
23 б 

 

не менее 
24б 

7.       
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