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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: 

 формирование у студентов представлений о специфических проявлениях природы, 

обусловленных особым высокодисперсным состоянием вещества; 

 освоение теоретических основ для понимания поверхностных явлений и 

характеристики особенностей свойств высокодисперсных систем; 

 получение практических навыков при работе с реальными объектами изучаемой дисциплины. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать представления о природе и особенностях свойств веществ, находящихся в 
высокодисперсном состоянии; 

 расширить представления студентов о наиболее распространенном в природе классе физико-

химических объектов; 

 сформировать навыки анализа объектов коллоидной химии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее – ОП) 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части и относится к общепрофессиональному модулю.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения фундаментальных разделов общей и неорганической химии, основ 

пользования вычислительной техникой, умение использовать программное обеспечение 

компьютеров для математической обработки экспериментальных результатов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ООП направления подготовки 06.03.01. «Биология» профиля «Радиобиология», 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Коды компе- 

тенций 

Результаты освоения ООП 

Содержание компе- 

тенций 

Перечень планируемых ре- зультатов 

обучения по дис- циплине 

ОПК-6 Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные законы 

физики, химии, наук о Земле и 

биологии, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретических 

и экспериментальных 

исследований, приобретать 

новые математические и 

естественнонаучные знания, 

используя современные 

образовательные и 

информационные технологии; 

З-ОПК-6 Знать: - основные концепции и методы, 

современные направления физики, математики, 

химии и наук о Земле, актуальные проблемы 

биологических наук и перспективы 

междисциплинарных исследований; 

У-ОПК-6 Уметь: использовать навыки 

лабораторной работы и методы физики, химии, 

математического моделирования и статистики в 

профессиональной деятельности 

В-ОПК-6 Владеть: методами проведения 

экспериментальных исследований и 

статистического анализа, проверки гипотез и 

прогнозирования социальных последствий своей 

профессиональной деятельности 
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ПК-4 ПК-4 – Способен производить 

испытания лекарственных 

средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

с помощью химических, 

биологических и физико-

химических методов в 

соответствии с фармакопейными 

требованиями, нормативной 

документацией и установленными 

процедурами 

 

З-ПК-4 Знать: основные методы исследования 

лекарственных средств, сырья и упаковочного 

материала в соответствии с фармакопейными 

требованиями, нормативной документацией 

производства 

У-ПК-4 Уметь: использовать современное 

лабораторное оборудование для проведения 

испытаний продукции и объектов 

производственной среды  

В-ПК-4 Владеть: методами проведения испытания 

лекарственных средств, сырья и упаковочного 

материала в соответствии с фармакопейными 

требованиями, нормативной документацией 

производства 

 

УКЕ-1 Способен использовать знания 

естественно-научных 

дисциплин, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в поставленных 

задачах 
 

З-УКЕ-1 знать: основные законы 

естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

У-УКЕ-1 уметь: использовать математические 

методы в технических приложениях, рассчитывать 

основные числовые характеристики случайных 

величин, решать основные задачи математической 

статистики; решать типовые расчетные задачи 

В-УКЕ-1 владеть: методами математического 

анализа и моделирования; методами решения 

задач анализа и расчета характеристик физических 

систем, основными приемами обработки 

экспериментальных данных, методами работы с 

прикладными программными продуктами 

 

 
 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление/ 

цели 

Создание условий, 

обеспечивающих   

Использование воспитательного потенциала 

учебных дисциплин 

Профессиональное и 

трудовое воспитание 

- формирование 

исследовательского и 

критического мышления,  

культуры умственного 

труда (В16) 

формирование навыков владения эвристическими 

методами поиска и выбора технических решений в 

условиях неопределенности через специальные 

задания, организацию самостоятельной работы 

обучающихся. 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование научного 

мировоззрения, культуры 

поиска нестандартных 

научно-технических 

решений, критического 

отношения к 

исследованиям 

лженаучного толка (В19) 

 

формирование понимания основных принципов и 

способов научного познания мира, развития 

исследовательских качеств  студентов посредством 

их вовлечения в исследовательские проекты по 

областям научных исследований. 
- формирование способности отделять  настоящие 
научные исследования от лженаучных посредством 
проведения со студентами занятий и регулярных 
бесед;                                                      - 
формирование критического мышления, умения 
рассматривать различные исследования с 
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экспертной позиции посредством обсуждения со 
студентами современных исследований, 
исторических предпосылок появления тех или иных 
открытий и теорий. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

 

5.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

16 

Аудиторная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции                                  

(из них лекции в интерактивной 

форме) 

16 

10 

Семинары, практические занятия 32 

Лабораторные работы  

Промежуточная аттестация  

экзамен З 

Самостоятельная работа обучаю- 

щихся (всего) 

24 

Подготовка к выполнению лабора- 

торной работы, оформление отчета 

 

выполнение индивидуальных зада- 

ний 

14 

подготовка ко всем видам контроль- 

ных испытаний текущего контроля 

успеваемости (в течение семестра), в 

10 
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раз- 

дела /темы дисци- 

плины 

Общая 

трудо- 

ём- 

кость 

всего 

(в часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру- 

доемкость 

(в часах) 

Формы те- 

кущего 

контроля 

успевае- 

мости 

Аудиторные учебные 

занятия 

 

 

СРО 
Лек Сем/Пр Лаб 

1. Раздел 1. Дисперс- 

ные системы. По- 

верхностные явле- 

ния. 

 2 6  5  

1.1. Коллоидные систе- мы 

и предмет кол- 

лоидной химии. 

 1 3  3 Коллокви- 

ум, устный 

опрос. 

Защита ла- 

бораторных 

работ. 

1.2. Поверхностные яв- 

ления. 
 1 3  2 

2. Раздел 2. Особенности 

свойств веществ в 

высокодисперсном 

состоянии. Колло- 

идные растворы. 

 4 8  7  

2.1. Особенности свойств 

вещества в высоко- 

дисперсном состоя- 

нии. Коллоидные 

растворы. 

 2 4  4 Коллокви- 

ум, устный 

опрос. 

Защита ла- 

бораторных 

работ. 
2.2. Устойчивость 

коллоидных систем. 

 2 4  3 

3. Раздел 3. 

Лиофильные кол- 

лоидные растворы. 

 2 8  5  
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3.1. Лиофильные колло- 

идные растворы. 
 2 8  5 Коллокви- 

ум, устный 

опрос. 

Защита ла- 

бораторных 

работ. Кон- 

троль само- 

стоятельной 

работы. 

4. Раздел 4. Структу- 

рированные дис- 

персные системы. 

Микрогетероген- 

ные системы. 

 4 10  7  

4.1. Структурированные 

дисперсные системы. 

Структурно- 

механические свой- ства 

и реологический метод 

исследования 

дисперсных систем. 

 2 5  3 Устный 

опрос. Защита 

ла- 

бораторных 

работ. Кон- 

троль само- 

стоятельной 

работы 

4.2. Микрогетерогенные 

системы. 
 2 5  4 Контроль 

самостоя- 

тельной ра- 

боты. 

8. Итого:  16 32    

 

6.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование разде- 

ла/темы дисциплины 

Содержание 

1. Раздел 1. Дисперсные системы. Поверхностные явления. 
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1.1. Коллоидные системы и 

предмет коллоидной 

химии. 

Предмет коллоидной химии. Особенности свойств 

дисперсных систем. Количествен- ные 

характеристики дисперсности: дис- персность, 

удельная поверхность. Особен- ности 

ультрадисперсного (коллоидного) состояния 

вещества. Универсальность дис- персного 

состояния вещества. Классифи- кация дисперсных 

систем: по агрегатному состоянию дисперсной 

фазы и дисперси- онной среды, по размерам 

частиц, по ха- рактеру взаимодействия дисперсной  

фазы и дисперсионной среды, по структурно – 

механическим свойствам. Понятие о лио- фильных 

и лиофобных дисперсных систе- мах. Свободно - 

дисперсные (золи) и связ- нодисперсные (гели). 

Гелеобразование. Основные объекты, разделы и 

цели изуче- 

ния коллоидной химии. Значение коллоид- ной 

химии в природе и технике. 

1.2. Поверхностные явле- 

ния. 

Определяющая роль поверхностных яв- лений в 

коллоидной химии. Природа по- верхностной 

энергии. Основные термо- динамические 

параметры поверхностного слоя. Дисперсность и 

термодинамические свойства тел. 

Классификация поверх- 

ностных явлений. 

1.2.1. Поверхностное натяже- ние. 

Адгезия, когезия, смачивание 

и растекание жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Связь поверх- 

ностного натяжения с работой когезии. Явления 

смачивания и растекания. Коли- чественные 

характеристики когезии и ад- гезии. Уравнение 

Дюпре. Смачивание и краевой угол смачивания. 

Уравнение Юн- га. Связь работы адгезии с 

краевым углом смачивания. Уравнение Дюпре-

Юнга. Практическое значение смачивания. Экс- 

периментальные методы исследорвания 

поверхностного наятяжения, смачивания 

1.2.2. Адсорбция. Адсорбци- 

онные равновесия. 

Параметры адсорбции. Абсолютная, гиб- 

бсовская (избыточная) адсорбция. Связь 

абсолютной и гиббсовской адсорбции. 

Классификация адсорбционных процес- сов.  

Физическая  адсорбция  и  хемосорб- 

ция. Отличительные признаки физиче- ской  

адсорбции  и  хемосорбции. Адсорб- 
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  ционные равновесия. Фундаментальное 

адсорбционное уравнение Гиббса. По- 

верхностная активность. Поверхностно- 

активные, поверхностно-инактивные и 

поверхностно индифферентные вещества. 

Адсорбция на границе раздела твердое тело – 

газ. Уравнение адсорбции Генри. 

Мономолекулярная адсорбция. Изотерма 

адсорбции Ленгмюра. Адсорбция газов из 

смесей. Ограничения теории Ленгмюра. 

Уравнение изотермы полимолекулярной 

адсорбции Брунауэра, Эмметта, Теллера 

(уравнение БЭТ). Теория полимолекуляр- ной 

адсорбции Поляни. Применение ос- новных 

положений теории Поляни для расчета изотерм 

адсорбции при разных температурах и для 

разных адсорбатов с применением 

характеристической кривой адсорбции. 

Температурная инвариант- ность 

характеристической кривой адсорб- ции. 

Коэффициент аффиности. Энергети- ческие 

параметры адсорбции на однород- 

ной поверхности. 

Адсорбция газов и паров на пористых телах. 

Классификация пористых тел. Тео- рия 

капиллярной конденсации. Равнове- сие фаз при 

искривленной поверхности раздела. Уравнение 

Лапласа. Уравнение Томсона. Изотермы 

адсорбции на пори- стых телах. Влияние 

структуры пористого тела на адсорбцию. 

Понятие капиллярно – конденсационного 

гистерезиса. Теория объемного заполнения 

микропор. Приме- нение основных положений 

теории Поля- ни в теории ТОЗМ для расчета 

изотерм адсорбции. Уравнения Дубинина и 

Дуби- нина-Радушкевича. Практическое исполь- 

зование адсорбции газов и паров. 

Адсорбция на границе раствор – газ. 

Особенности адсорбции на границе жид- кость – 

газ. Зависимость поверхностного натяжения от 

природы и концентрации растворенного   

вещества.  Поверхностно- 

активные  вещества.  Термодинамика про- 
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  цесса адсорбции на границе жидкость – газ. 

Уравнение Шишковского. Физиче- ский смысл 

констант уравнения Шишков- ского. Влияние на 

адсорбцию на границе раствор – газ строения и 

размера мо- лекулы поверхностно-активного 

веще- ства. Правило Дюкло-Траубе. Строение 

адсорбционного слоя  на  границе раствор 

– газ. Газообразные и конденсированные 

поверхностные пленки. Уравнения со- стояния  

поверхностных  пленок  при  ма- 

лых и средних концентрациях ПАВ. 

Адсорбция на границе твердое тело – раствор. 

Молекулярная адсорбция из растворов. 

Обменная адсорбция. Уравне- ние молекулярной 

адсорбции из раство- ров. Правило Ребиндера. 

Ионная адсорб- 

ция. Лиотропные ряды. 

2. Раздел 2. Высокодисперсные системы. Особенности свойств ве- 

ществ в высокодисперсном состоянии. Коллоидные растворы. 

2.1. Особенности свойств 

вещества в высоко- 

дисперсном состоянии. 

Коллоидные растворы. 

Способы получения дисперсных систем. Методы 

диспергирования и конденсации. Характеристика

 коллоидных растворов. Строение 

коллоидных мицелл в лиофоб- ных коллоидных

 растворах.  Строение двойного 

электрического слоя. Механиз- мы 

формирования двойного электриче- ского слоя. 

Избирательная адсорбция с достраиванием и без 

достраивания кри- сталлической решетки. 

Правило Панета- 

Фаянса. Ионизация поверхности Написа- ние 

формулы мицеллы. 

2.1.1 Электрокинетические 

явления в дисперсных 

системах. 

Понятие об электрокинетических явлени- ях. 

Электрофорез и электроосмос. Эффек- ты Дорна 

и Квинке. Влияние различных факторов на 

электрокинетический потен- циал. Механизм 

влияния на электрокине- тический потенциал 

индифферентных и неиндифферентных 

электролитов, рН среды, температуры, природы 

дисперси- онной среды, Определение 

электрокине- тического потенциала. 

Практическое зна- 

чение электрокинетических явлений. 

2.1.2. Оптические свойства Оптические свойства коллоидных систем. 
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 коллоидных систем. Рассеяние и адсорбция света коллоидны- ми 

растворами. Уравнение Рэлея. Анализ уравнения 

Рэлея. Закон Бугера-Ламберта- Бэра. Оптические 

методы исследования коллоидных систем: 

ультрамикроскопия, электронная микроскопия, 

нефелометрия и турбидиметрия. Теоретическое 

обосно- вание методов турбидиметрии и нефело- 

метрии. Применение сравнительных из- мерений 

с использованием стандартов. Единицы 

измерения мутности. Экспери- ментальное 

определение оптических 

свойств коллоидных растворов. 

2.1.3. Молекулярно- кинетические

 свойства 

коллоидных систем. 

Тепловое движение молекул и броунов- ское 

движение. Диффузия в истинных растворах и 

в коллоидных системах. 

Уравнение Эйнштейна, уравнение Эйн- 

штейна-Смолуховского. Коллигативные 

свойства коллоидных растворов. 

2.2. Устойчивость колло- 

идных систем. 

Агрегативная и кинетическая устойчи- вость 

коллоидных растворов. Механизмы потери 

устойчивости. Коагуляция и ко- алесценция. 

Устойчивость тонких слоев жидкости и энергия 

взаимодействия меж- ду поверхностью двух тел. 

Изменение энергии взаимодействия между 

мицелла- ми при их сближении. Теория 

устойчиво- сти лиофобных золей – теория 

ДЛФО. Расклинивающее давление. Электроста- 

тическое отталкивание. Расчет ван-дер- 

ваальсовых сил притяжения. Константа 

Гамакера. Анализ кривой энергии взаи- 

модействия между двумя мицеллами. Ближний и 

дальний минимумы. Явление тиксотропии. 

Сольватация частиц, струк- турно-механический, 

энтропийный, осмо- тический, 

гидродинамический факторы устойчивости. 

Правила коагуляции электролитами. Тео- рии 

коагуляции электролитами. Влияние размера и 

концентрации частиц на их вза- имодействие    в    

дисперсных   системах. 

Значение адсорбционных явлений для ко- 
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  агуляции. Коагулирующая способность, порог 

коагуляции. Правило Шульце- Гарди. Виды 

коагуляции (концентраци- онная, 

нейтрализационная, гетерокоагу- ляция, 

гетероадагуляция). Коагуляция смесью 

электролитов. Аддитивное дей- ствие, 

антагонизм действия, синергизм действия. 

Пептизация. 

Кинетика коагуляции. Быстрая и медлен- ная 

коагуляция. Основные положения теории 

быстрой коагуляции Смолухов- ского. 

Выражение и анализ констант быстрой и 

медленной коагуляции. 

Защита и сенсибилизация коллоидных 

растворов. Золотое, серебряное, рубино- вое, 

железное число. Флокуляция, флоку- лы. 

Седиментационная устойчивость. Гипсо- 

метрический закон Лапласа-Перрена. Се- 

диментация и методы седиментационного 

анализа. Седиментационный анализ по- 

лидисперсных систем. Ситовый анализ. 

3. Раздел 3. Лиофильные коллоидные растворы. 

3.1. Лиофильные коллоид- 

ные растворы. 

Лиофильные коллоидные растворы. Срав- нение с 

лиофобными коллоидными раство- рами. 

Коллоидные ПАВ и их классифика- ция 

(анионные, катионные, амфолитные, 

неионогенные). Строение мицелл ПАВ и ВМС в 

водных коллоидных растворах в за- ви-симости от 

концентрации. Критическая концентрация 

мицеллообразования. Ми- целлы Гартли. Мицеллы 

Мак-Бена. Жидко- кристаллическая структура. 

Гелеобразная структура. Твердое кристаллическое 

ПАВ. Явление солюбилизации. Солюбилизат. 

Солюбилизита-тор. Механизм солюбилиза- ции. 

Гидрофильно-липофильный баланс. Число ГЛБ. 

Стабилизирующее действие ПАВ. Моющее 

действие ПАВ, механизм моющего действия. 

Применение коллоид- 

ных ПАВ. 

4. Раздел 4. Структурированные дисперсные системы. 

Микрогетерогенные системы. 

4.1. Структурированные Структурированные дисперсные системы. 
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 дисперсные системы. 

Структурно- механические 

свойства и реологический 

метод исследования 

дисперс- ных систем. 

Структурно-механические свойства дис- 

персных систем. Гели и студни. Гелеобра- 

зование, студнеобразование. Коагуляци- онные 

структуры. Тиксотропия. Синере- зис. 

Набухание. Пластичность. Ползу- честь.

 Конденсационно- 

кристаллизационные структуры. Отличие 

свойств от коагуляционных структур. 

Студни. Студнеобразование. Отличие студней от 

гелей. Факторы, влияющие на 

студнеобразование. Структурно- 

механические свойства и реологический метод 

исследования дисперсных систем. Структурная 

вязкость. Уравнение Бинга- ма. Уравнение 

Оствальда-Вейля. Реоло- гия. Кривые течения и 

зависимости эф- фективной вязкости от 

напряжений сдви- га для твердообразной 

структурирован- ной системы. Понятия 

ньютоновская, 

псевдопластическая, дилатантная жид- кость. 

4.2. Пены, порошки Классификация пен, порошков. Методы 

получения пен, порошков. Основные ха- 

рактеристики пен, порошков. Свойства пен, 

порошков. Устойчивость пен, по- 

рошков. Методы разрушения пен. Прак- 

тическое применение пен, порошков. 

 

Практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование разде- 

ла/темы дисциплины 

Название работы 

1. Раздел 1. Дисперсные системы. Поверхностные явления. 

1.1. Адсорбция. Адсорбцион- 

ные равновесия. 

Адсорбция на границе 

твердое тело – раствор. 

Изучение адсорбции водных растворов 

уксусной кислоты на активированном угле 

методом титрования. 

Ионный обмен. Измерение характери- 

стик анионита и катионита. 

2. Раздел 2. Особенности свойств веществ в высокодисперсном состо- янии. 

Коллоидные растворы. 

2.1. Коллоидные системы. Получение коллоидных растворов. 

Определение заряда золя. Составление 

формулы мицеллы. 

2.2. Устойчивость коллоидных Определение порога коагуляции с по- 
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 систем. Получение колло- 

идных систем. Строение 

коллоидных мицелл. 

мощью фотоэлектроколориметра 

2.3. Оптические свойства кол- 

лоидных систем 

Определение размеров частиц золя тур- 

бидиметрическим методом. 

3. Раздел 3. Лиофильные коллоидные растворы. 

3.1. Лиофильные коллоидные 

растворы. 
Исследование поверхностного натяже- 

ния растворов ПАВ 

Определение критической концентра- 

ция мицеллообразования ПАВ. 

4. Раздел 4. Структурированные дисперсные системы. 

Микрогетерогенные системы. 

4.1. Структурированные дис- 

персные системы. Струк- 

турно-механические свой- ства 

и реологический ме- тод 

исследования дисперс- 

ных систем. 

Исследование процессов набухания вы- 

сокомолекулярных соединений 

Изучение процесса студнеобразования 

Исследование влияния рН среды на 

студнеобразование. 

4.2. Пены, порошки Суспензии. Пены. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- боты 

обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы, подготовки к выполнению лабораторных ра- бот, сдачи 

коллоквиума, подготовке к зачету на кафедре ОиСХ имеются в общем доступе 

электронные версии сборников задач, учебных пособий, ме- тодических рекомендаций, 

фонд оценочных средств, разработаны учебные пособия и методические материалы: 

1. Бурухин С.Б. Основные закономерности физико-химических процессов: Обнинск. 

ИАТЭ, 2001. - 173 с. 

2. Бурухин С.Б. Поверхностные явления. Обнинск. ИАТЭ, 2003. - 124 с. 

3. Бурухин С.Б. Элементы физикохимии дисперсных систем. Коллоидные растворы. - 

Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2012, - 53 с. 

4. Бурухин С.Б., Шилина А.С. Устойчивость лиофобных высокодисперсных систем. 

Учебное пособие по курсу «Коллоидная химия». – Обнинск ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2015. 

– 80с. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

8.1 Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 

 

№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре- 

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенци (или 

её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 
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1. Раздел 1. Дисперс- ные 

системы. По- 

верхностные яв- ления. 

 

ОПК-6 

 

Коллоквиум. 

Защита лаборатор- ных 

работ. 

Зачет 

2. Раздел 2. Особен- 

ности свойств ве- 

ществ в высоко- 

дисперсном состо- 

янии. Коллоидные 

растворы. 

 

ОПК-6, ПК-4 

 

Коллоквиум. 

Защита лаборатор- 

ных работ. 
Зачет 

3. Раздел 3. 

Лиофильные кол- 

лоидные растворы. 

 

ОПК-6, ПК-4 

 

Коллоквиум. 

Защита лаборатор- 

ных работ. 

Контроль самосто- 

ятельной работы. 

Зачет. 

4. Раздел 4. Структу- 

рированные дис- 

персные системы. 

Микрогетероген- ные 

системы. 

Знать: основные 

понятия и законы 

реологии высоко- 

дисперсных систем, 

особенности про- 

цессов структуро- 

ОПК-6, ПК-4, УКЕ-1 

 

Коллоквиум. 

Защита лаборатор- 

ных работ. 

Контроль самосто- 

ятельной работы. 

Зачет. 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы. 

8.2.1 Зачет. 

 

а) типовые вопросы к зачету. 

1. Предмет коллоидной химии. Особенности свойств дисперсных систем. 

Количественные характеристики дисперсности: дисперсность, удельная поверхность. 

Особенности ультрадисперсного (коллоидного) состояния вещества. 

2. Классификация дисперсных систем: по агрегатному состоянию дисперсной фазы и 
дисперсионной среды, по размерам частиц, по характеру взаимо- действия дисперсной 

фазы и дисперсионной среды, по структурно – меха- ническим свойствам. 

3. Понятие о лиофильных и лиофобных дисперсных системах. 

4. Свободно - дисперсные (золи) и связнодисперсные (гели) системы. 
5. Способы получения дисперсных систем. Методы диспергирования и кон- денсации. 

6. Природа поверхностной энергии. Основные термодинамические парамет- ры 

поверхностного слоя. Классификация поверхностных явлений. 

7. Поверхностное натяжение. Связь поверхностного натяжения с работой ко- гезии. 

8. Адсорбция. Абсолютная, Гиббсовская (избыточная) адсорбция. Связь аб- солютной и 
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гиббсовской адсорбции. 

9. Классификация адсорбционных процессов. Физическая адсорбция и хемо- сорбция. 

Отличительные признаки физической адсорбции и хемосорбции. 

10. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса. Поверхностная ак- тивность. 

Поверхностно-активные, поверхностно-инактивные и поверх- ностно индифферентные 

вещества. 

11. Адсорбция на границе раздела твердое тело – газ. Уравнение адсорбции Генри. 

Мономолекулярная адсорбция. Изотерма адсорбции Ленгмюра. Ад- сорбция газов из 

смесей. Ограничения теории Ленгмюра. 

12. Адсорбция на границе раздела твердое тело – газ. Уравнение изотермы 

полимолекулярной адсорбции Брунауэра, Эмметта, Теллера (уравнение БЭТ). 

13. Теория полимолекулярной адсорбции Поляни. Применение основных по- ложений 

теории Поляни для расчета изотерм адсорбции при разных тем- пературах и для разных 

адсорбатов с применением характеристической кривой адсорбции. Температурная 

инвариантность характеристической кривой адсорбции. Коэффициент аффиности. 

Энергетические параметры адсорбции на однородной поверхности. 

14. Адсорбция газов и паров на пористых телах. Классификация пористых тел. Теория 
капиллярной конденсации. 

15. Равновесие фаз при искривленной поверхности раздела. Уравнение Лапласа. Уравнение 
Томсона. Изотермы адсорбции на пористых телах. Влияние структуры пористого тела 

на адсорбцию. Понятие капиллярно – конденсационного гистерезиса. 

16. Теория объемного заполнения микропор. Применение основных положе- ний теории 

Поляни в теории ТОЗМ для расчета изотерм адсорбции. Уравнения Дубинина и 

Дубинина-Радушкевича. Практическое использование адсорбции газов и паров. 

17. Адсорбция на границе раствор – газ. Особенности адсорбции на границе жидкость – 

газ. Зависимость поверхностного натяжения от природы и концентрации растворенного 

вещества. Поверхностно-активные вещества. 

18. Термодинамика процесса адсорбции на границе жидкость – газ. Уравне- ние 

Шишковского. Физический смысл констант уравнения Шишковского. 

19. Адсорбция на границе раствор – газ. Влияние на адсорбцию на границе раствор – газ 

строения и размера молекулы поверхностно-активного веще- ства. Правило Дюкло-

Траубе. 

20. Строение адсорбционного слоя на границе раствор – газ. Газообразные и 

конденсированные поверхностные пленки. Уравнения состояния поверх- ностных 

пленок при малых и средних концентрациях ПАВ. 

21. Адсорбция на границе твердое тело – раствор. Молекулярная адсорбция из растворов. 

Обменная адсорбция. Уравнение молекулярной адсорбции из растворов. Правило 

Ребиндера. Ионная адсорбция. Лиотропные ряды. 

22. Адгезия и когезия. Явления смачивания и растекания. Количественные характеристики 
когезии и адгезии. Уравнение Дюпре. Смачивание и крае- вой угол смачивания. 

Уравнение Юнга. Связь работы адгезии с краевым углом смачивания. Уравнение 

Дюпре-Юнга. Практическое значение сма- чивания. 

23. Особенности свойств коллоидных растворов. Характеристика коллоид- ных растворов. 

Строение коллоидных мицелл в лиофобных коллоидных растворах. 

24. Строение двойного электрического слоя. Механизмы формирования двойного 

электрического слоя. Избирательная адсорбция с достраиванием и без достраивания 

кристаллической решетки. Правило Панета-Фаянса. Ионизация поверхности Написание 

формулы мицеллы. 

25. Электрокинетические явления в дисперсных системах. Понятие об элек- 

трокинетических явлениях и их природе. Электрофорез и электроосмос. Эффекты 

Дорна и Квинке. 

26. Влияние различных факторов на электрокинетический потенциал. Меха- низм влияния 
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на электрокинетический потенциал индифферентных и неиндифферентных 

электролитов, рН среды, температуры, природы дис- персионной среды. 

27. Оптические свойства коллоидных систем. Рассеяние и адсорбция света коллоидными 
растворами. Уравнение Рэлея. Анализ уравнения Рэлея. За- кон Бугера-Ламберта-Бэра. 

28. Оптические методы исследования коллоидных систем: ультрамикроско- пия, 

электронная микроскопия, нефелометрия и турбидиметрия. 

29. Теоретическое обоснование методов турбидиметрии и нефелометрии. Применение 
сравнительных измерений с использованием стандартов. Еди- ницы измерения 

мутности. 

30. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. Тепловое дви- жение 

молекул и броуновское движение. Диффузия в истинных растворах и в коллоидных 

системах. Уравнение Эйнштейна, уравнение Эйнштейна- Смолуховского. 

Коллигативные свойства коллоидных растворов. 

31. Устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Агрегативная и кинети- ческая 

устойчивость коллоидных растворов. Механизмы потери устойчи- вости. Коагуляция и 

коалесценция. Устойчивость тонких слоев жидкости и энергия взаимодействия между 

поверхностью двух тел. Изменение энер- гии взаимодействия между мицеллами при их 

сближении. 

32. Теория устойчивости лиофобных золей – теория ДЛФО. Расклинивающее давление. 

Электростатическое отталкивание. Расчет ван-дер-ваальсовых сил притяжения. 

Константа Гамакера. 

33. Анализ кривой энергии взаимодействия между двумя мицеллами. Ближ- ний и дальний 

минимумы. Явление тиксотропии. Сольватация частиц, структурно-механический, 

энтропийный, осмотический, гидродинамиче- ский факторы устойчивости. 

34. Правила коагуляции электролитами. Теории коагуляции электролитами. Влияние 
размера и концентрации частиц на их взаимодействие в дисперс- ных системах. 

Значение адсорбционных явлений для коагуляции. Коагу- лирующая способность, 

порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди. 

35. Виды коагуляции (концентрационная, нейтрализационная, гетерокоагу- ляция, 

гетероадагуляция). Коагуляция смесью электролитов. Аддитивное действие, 

антагонизм действия, синергизм действия. Пептизация. 

36. Кинетика коагуляции. Быстрая и медленная коагуляция. Основные поло- жения теории 

быстрой коагуляции Смолуховского. Выражение и анализ констант быстрой и 

медленной коагуляции. 

37. Защита и сенсибилизация коллоидных растворов. Золотое, серебряное, рубиновое, 
железное число. Флокуляция, флокулы. 

38. Седиментационная устойчивость. Гипсометрический закон Лапласа- Перрена. 

Седиментация и методы седиментационного анализа. Седимен- тационный анализ 

полидисперсных систем. Ситовый анализ. 

39. Лиофильные коллоидные растворы. Сравнение с лиофобными коллоид- ными 

растворами. Коллоидные ПАВ и их классификация (анионные, кати- онные, 

амфолитные, неионогенные). 

40. Строение мицелл ПАВ и ВМС в водных коллоидных растворах в зависи- мости от 

концентрации. Критическая концентрация мицеллообразования. Мицеллы Гартли. 

Мицеллы Мак-Бена. Жидкокристаллическая структура. Гелеобразная структура. 

Твердое кристаллическое ПАВ. 

41. Явление солюбилизации. Солюбилизат. Солюбилизитатор. Механизм со- любилизации. 

Гидрофильно-липофильный баланс. Число ГЛБ. Стабилизи- рующее действие ПАВ. 

Моющее действие ПАВ, механизм моющего дей- ствия. Применение коллоидных ПАВ. 

42. Структурированные дисперсные системы. Структурно-механические свойства 

дисперсных систем. Гели и студни. Гелеобразование, студнеобразование. 

Коагуляционные структуры. Природа контактов. Тиксотропия. Синерезис. Набухание. 
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Пластичность. Ползучесть. 

43. Конденсационно-кристаллизационные структуры. Природа контактов. Отличие свойств 

от коагуляционных структур. 

44. Студни. Студнеобразование. Отличие студней от гелей. Факторы, влия- ющие на 

студнеобразование. Структурная вязкость. Уравнение Бингама. Уравнение Оствальда-

Вейля. Реология. 

45. Кривые течения и зависимости эффективной вязкости от напряжений сдвига для 
твердообразной структурированной системы. Понятия ньюто- новская, 

псевдопластическая, дилатантная жидкость. 

 

Типовое задание к экзамену по дисциплине «Коллоидная химия» (пример1) 

1. Классификация дисперсных систем: по агрегатному состоянию дисперсной фазы и 
дисперсионной среды, по размерам частиц, по характеру взаимодей- ствия дисперсной 

фазы и дисперсионной среды, по структурно – механиче- ским свойствам. 

2. Адсорбция. Абсолютная, Гиббсовская (избыточная) адсорбция. Связь аб- солютной и 

гиббсовской адсорбции. 

3. Конденсационно-кристаллизационные структуры. Природа контактов. Отличие свойств 

от коагуляционных структур. 

 

(пример2) 

1. Предмет коллоидной химии. Особенности свойств дисперсных систем. Ко- 

личественные характеристики дисперсности: дисперсность, удельная по- верхность. 

Особенности ультрадисперсного (коллоидного) состояния веще- ства. 

2. Теория полимолекулярной адсорбции Поляни. Применение основных по- ложений 

теории Поляни для расчета изотерм адсорбции при разных темпера- турах и для разных 

адсорбатов с применением характеристической кривой адсорбции. Температурная 

инвариантность характеристической кривой ад- сорбции. Коэффициент аффиности. 

Энергетические параметры адсорбции на однородной поверхности. 

3. Кривые течения и зависимости эффективной вязкости от напряжений сдвига для 
твердообразной структурированной системы. Понятия ньютонов- ская, 

псевдопластическая, дилатантная жидкость. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Ответ оценивается по следующим критериям: 

 Правильность, полнота, логичность построения ответа; 

 Умение оперировать специальными терминами; 

 Умение вывести математические соотношения в соответствии с теорети- ческим 

материалом; 

 Использование в ответе дополнительного материала; 
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 Умение иллюстрировать теоретические положения практическим матери- алом. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций лежит 

балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта де- ятельности 

студентов. 

 

Уровни усвоения ма- 

териала и сформиро- 

ванности способов 

деятельности 

Конкретные действия студентов, 

свидетельствующие о достижении 

данного уровня 

Первый 

меньше 60 баллов 

Неудовлетворительно 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний ос- новных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по дисци- 

плине. 

Второй 

от 61 до 74 баллов 

Удовлетворительно 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и ин- терпретировать освоенную информацию, что явля- 

ется основой успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач: воспроизводят 

термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные 

понятия, правила и 

принципы; проводят простейшие расчеты; выпол- няют задания по 

образцу (или по инструкции). 

Третий 

от 75 до 89 баллов 

Хорошо 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами дея- тельности по дисциплине. Студенты способны 

ана- лизировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико- ориентированных 

ситуациях, а именно: объясняет факты, правила, принципы; 

преобразует словесный материал в математические выражения; 

предполо- жительно описывает будущие последствия, вытека- 

ющие из имеющихся данных; устанавливает взаи- мосвязи  между  

составом,  строением  и свойствами 

химических веществ; проводить расчеты по хими- ческим   

формулам   и   уравнениям; самостоятельно проводит 

химический эксперимент по инструкции или по указанию 

преподавателя и описывает его ре- зультаты. применяет 

законы, теории в конкретных 

практических ситуациях; использует понятия и принципы в 

новых ситуациях. 
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Четвертый 

от 90 до 100 баллов 

Отлично 

Студент способен использовать сведения из различ- ных 

источников для успешного исследования и по- иска решения в 

нестандартных практико- ориентированных ситуациях: 

ориентируется в пото- ке химической информации, определяет 

источники необходимой информации, способен анализировать ее; 

предлагает план проведения эксперимента или других действий; 

составляет схемы задачи, оцени- вает логику построения текста; 

оценивает соответ- ствие выводов имеющимся данным; планирует 

и 

осуществляет химический эксперимент. 

 

Допуск к экзамену по дисциплине в соответствии с принятой в ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

балльно-рейтинговой системой оценки знаний студентов осуществляется при количестве 

набранных студентом более 35 баллов за се- местр при условии выполнения всех 

предусмотренных учебной программой видов учебной деятельности. 

За семестр студент может набрать от 35 до 60 баллов. Минимальный балл за 

ответ на экзамене – 20, максимальный – 40. 

Общая (итоговая по промежуточному контролю) оценка определяется по суммарному 

количеству баллов полученных студентом в ходе текущей в се- местре учебной 

деятельности и результатов промежуточной аттестации (эк- замена) и выглядит 

следующим образом: 

60 – 74 балла – «Удовлетворительно»; 

75 – 89 баллов – «хорошо»; 

90 – 100 баллов – «отлично». 

На экзамене ставится оценка в зависимости от: 

Отлично 

35-40 баллов 

Ответ оценивается на «Отлично» при: 

 правильном, полном и логично построенном от- вете на 

все вопросы билета; 

 умении оперирования специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного мате- риала; 

 умении иллюстрировать теоретические положе- ния 

практическим материалом; 

Хорошо 

30 – 34 баллов 

Ответ оценивается на «Хорошо» при: 

 правильном, полном и логично построенном от- вете, но 

имеются негрубые ошибки и неточности; умении 

оперирования специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положе- ния 

практическим материалом, но при этом де- лаются не 

вполне законченные выводы или обобщения; 
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Удовлетворительно 20 

-29 баллов. 
Ответ оценивается на «Удовлетворительно» при: 

 схематичном, неполном ответе; 

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнании; 

 с одной грубой ошибкой 

 неумении приводить примеры практического ис- 

пользования научных знаний, с грубыми ошиб- ками в 

решенной экзаменационной задаче. 

Неудовлетворительно 

Менее 20 баллов 
Ответ оценивается как «Неудовлетворительно» при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошиб- ками; 

 неумении оперировать специальной терминоло- гией; 

 неумении приводить примеры практического ис- 

пользования научных знаний; 

При неудовлетворительной оценке на экзамене, независимо от полученных в 

семестре баллов, выставляется итоговая оценка «Неудовлетворительно». В этом случае 

студент имеет право на пересдачу экзамена в соответствие с процедурой, 

предусмотренной положением о промежуточной аттестации НИЯУ МИФИ. 

 

8.2.2 Коллоквиум. 

Колло квиум (лат. colloquium – разговор, беседа) — форма проверки и оцени- вания 
знаний Как правило, представляет собой проводимый промежуточный 

мини-экзамен в середине семестра, имеющий целью оценить текущий уро- вень знаний 

студентов и повысить их опыт в результате непринужденной бе- седы с преподавателем. 

На коллоквиуме обычно обсуждаются отдельные ча- сти какой-либо конкретного раздела 

или темы. Список вопросов определяет- ся преподавателем в зависимости от объема 

пройденного материала и объема материала, выносимого на обсуждение. Список 

вопросов коллоквиума предоставляется студентам за две недели до даты проведения 

коллоквиума. 

Коллоквиум проводится один раз в 8 семестре. 

 

а) типовые вопросы к коллоквиуму. 
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Раздел 2. Особенности свойств веществ в высокодисперсном состоянии. Коллоидные 

растворы. 

 

1. Что такое дисперсные системы? Что является основным отличитель- ным 

признаком дисперсных систем? 

2. Привести названия и примеры дисперсных систем в соответствие с 

классификацией В. Оствальда. 

3. Почему истинные растворы нельзя отнести к дисперсным системам? 

4. Дать определение дисперсности. Какие физические величины характе- ризуют 

дисперсность систем. 

5. Что такое удельная поверхность? 

6. Расположить двухкомпонентные системы в порядке уменьшения раз- мера частиц 

дисперсной фазы: а) коллоидный раствор, б) взвесь, в) истинный раствор. 

7. По каким признакам можно провести классификацию дисперсных си- стем? 

8. Дать классификацию дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной 

фазы и дисперсионной среды. 

9. Дать классификацию дисперсных систем в зависимости от размера ча- стиц 

дисперсной фазы. 

10. Как классифицируются дисперсные системы по структуре? 

11. Каким образом проводится классификация дисперсных систем по меж- фазному 

взаимодействию ДФ/ДС? 

12. Что такое золи, гели? Привести примеры. 
13.Дать определение понятию синерезис. 

14.Дать определение коллоидно-дисперсному состоянию вещества. 15.Что 

такое солидозоли, аэрозоли, лиозоли? 

16. Привести названия лиозолей, в которых дисперсной средой являются ор- ганические 

растворители? 

17. Привести названия лиозолей, в которых дисперсионной средой являются эфиры, 
спирты, бензол. 

18. Перечислить способы получения лиофобных коллоидных растворов. 19.Привести 
примеры физической и химической конденсации, применяемой для получения 

коллоидных растворов. 

20. Что такое коллоидная мицелла? На примере коллоидного раствора, полу- ченного при 

сливании нитрата серебра и избытка йодида калия, описать ме- ханизм образования 

лиофобной коллоидной мицеллы. 

21. Назвать последовательно этапы образования коллоидной мицеллы. Оха- рактеризовать 
строение агрегата, ядра, гранулы и мицеллы. 

22. Сформулировать правило Панета-Фаянса. 
23.Что называется формулой мицеллы? 

24. На примере коллоидного раствора, полученного в результате добавления сульфида 
натрия к хлориду железа (III) (находится в избытке), перечислить последовательность 

действий при написании формулы мицеллы. 
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25. Дать определения потенциалопределяющего иона, противоиона. 
26. Что такое двойной электрический слой. Описать строение двойного элек- трического 

слоя. 

27. Заряды каких структурных составляющих мицеллы совпадают по знаку? 28.Дать 

определение границы скольжения (границы разрыва мицеллы). 

29. Дать определения понятиям межфазный потенциал, электрокинетический потенциал. 
30. Описать влияние добавляемого электролита на толщину двойного элек- трического 

слоя и величину электрокинетического потенциала. 

31. Перечислить особенности свойств коллоидных растворов. 

32. Перечислить особенности молекулярно-кинетических свойств коллоид- ных 

растворов. 

33. В чем проявляются особенности оптических свойств коллоидных раство- ров? 

34. Что такое эффект Тиндаля, конус Тиндаля? 35.Что 
такое опалесценция? 

36.Почему небо днем имеет голубую окраску, а на закате – красную? 37.Перечислить 

электрокинетические явления в дисперсных системах.  38.Что такое электрофорез, 

электроосмос, эффект Квинке, эффект Дорна? 39.Объяснить явления электрофореза и 

электроосмоса с позиций представле- ний о строении коллоидной мицеллы и двойного 

электрического слоя. 

40. Что такое потенциал седиментации, потенциал течения? 

41. Что такое агрегативная и кинетическая устойчивость (неустойчивость) коллоидных 

растворов? 

42. Назвать факторы, обеспечивающие агрегативную устойчивость лиофоб- ных 

дисперсных систем. 

43. Какой процесс называют коагуляцией? 44.Какой 
процесс называют коалесценцией? 45.Какой процесс 

называют седиментацией? 46.Почему коллоидные 

растворы неустойчивы? 

47. Действием каких внешних факторов можно вызвать коагуляцию коллоид- ного 

раствора? 

48. Привести и описать зависимость энергии взаимодействия двух коллоид- ных частиц от 

расстояния между ними. 

49. Назвать основные правила коагуляции. 
50.Что такое порог коагуляции? 

51. Сформулировать правило Шульце-Гарди. 

52. Коагуляция 15 мл синего золя берлинской лазури (K4[Fe(CN)6]) достигает- ся 

добавлением, а) 9,4 мл 1н раствора NaCl, б) 1,2 мл 1н раствора CuCl2. Рас- считать пороги 

коагуляции (ммоль/л) и коагулирующую способность каждо- го электролита. Сравнить и 

объяснить причины различной коагулирующей способности электролитов. 

53. Составить формулы мицелл, образующихся при смешении двух раство- ров. Записать 

формулы мицелл для двух случаев: а) первый раствор находит- 
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ся в избытке по отношению ко второму; б) второй раствор находится в из- бытке по 

отношению к первому. 

№ Первый раствор Второй раствор 

1 FeSO4 Na2S 

2 FeCl3 NaOH 

3 BaCl2 Na2SO4 

4 FeCl3 K4[Fe(CN)6] 

5 CuSO4 K4[Fe(CN)6] 

6 Al2(SO4)3 NaOH 

7 AlCl3 Na2S 

8 CuCl2 Na2S 

9 Pb(NO3)2 Na2S 

10 Pb(NO3)2 NaCl 

11 Ba(NO3)2 Na2SO4 

12 Ba(NO3)2 Na2S 

 

Раздел 4 (тема 4.1). Структурированные дисперсные системы. Струк- турно-

механические свойства и реологический метод исследования дис- персных систем. 

1. Какие системы называются свободнодисперсными и связнодисперсными? 

2. Что подразумевается под структурно-механическими свойствами дисперс- ных систем? 

3. Что такое гелеобразование? Перечислить факторы, влияющие на гелеобра- зование. 

4. Какие структурированные системы называются коагуляционными? За счет каких сил 
они образуются? 

5. Что такое конденсационно-кристаллизационные структуры? За счет каких сил они 

образуются? 

6. Какие жидкости называются ньютоновскими? 

7. Привести уравнение Эйнштейна для расчета вязкости наполненных си- стем. 

8. Какие системы описывает уравнение Бингама? 

9. Какие жидкости называются неньютоновскими? Дать классификацию не- 
ньютоновских жидкостей исходя из показателя уравнения Вейля. 

10. Почему вязкость неньютоновских структурированных систем изменяется в 
зависимости от напряжения? 

11. Какие участки присущи кривым течения жидкообразных систем? 

12. В чем состоят особенности течения твердообразных систем? 

13. Какие свойства называются тиксотропией и синерезисом? 

14. Какое явление называется ползучестью? 

15. Что такое ксерогель? 

16. Что такое студни? В чем отличие студней от структурированных высоко- дисперсных 

систем? 

17. От каких факторов зависит студнеобразование? 



24  

18. Каковы особенности двух способов получения студней – в результате за- студневания 

и ограниченного набухания? В чем проявляется эффект памяти в студнях? 

 

Индивидуальные задания (расчетные задачи по основным разделам дис- циплины) 

1. 3оль сернокислого бария получен смешением равных объемов растворов Ва(NO3)2 и 

H2SO4. Написать формулу мицеллы. Одинаковы ли исходные концентрации растворов, 

если частицы золя перемещаются к аноду? 

2. Для получения золя AgCl смешали 1010
-6

 м
3
 0,02 н раствора KCl и 10010

-6
 м 

3
 0,05 н 

раствора АgNO3. Написать формулу мицеллы этого золя и указать направление движения 

частиц при электрофорезе. 

3. Заряд частицы гидрозоля SiO2 возникает в результате диссоциации крем- ниевой 

кислоты, образующейся на поверхности коллоидных частиц при вза- имодействии 

поверхностных молекул SiO2 с Н2О. Написать формулу мицел- лы золя. 

4. Золь Cd(OH)2 получен смешением равных объемов растворов CdCl2 и NaOH. Написать 
формулу мицеллы золя. Одинаковы ли исходные концен- трации электролитов, если 

частицы движутся к катоду? 

5. На пакетах молока указано, что содержание жира составляет 3,2%. Опре- делить объем 

дисперсной фазы в упаковке вместимостью 1 л и численную концентрацию дисперсной 

фазы, если диаметр жировых капель равен  85 мкм. Чему равна численная концентрация в 

расчете на 1 м
3
? 

6. Рассчитать удельную поверхность одномерной, двухмерной и трехмерной дисперсной 
фазы, если диаметр частиц и цилиндра, а также толщина пленки составляет 10 мкм, а 

плотность вещества дисперсной фазы – 1,510
3
 кг/м

3
. 

7. Определите, сколько микропор приходится на 1 кг активированного угля, учитывая, 
что микропоры имеют цилиндрическую форму (диаметр 1,2 нм, высота 1,7 нм). Удельный 

объем микропор – 0,510
-3

 м
3
/кг. 

8. Определить площадь, приходящуюся на одну молекулу анилина, и толщи- ну 

моноадсорбционного слоя на границе его с воздухом, если предельная ад- сорбция Гмакс 

равна 6,010
-9

 кмоль/м
2
. 

9. Определить скорость оседания частиц радиуса 10 мкм, образующихся по- сле помола 

зерен кофе в воде ( = 1,010
-3

 Пас) и в воздухе ( = 1,8110
-7

 Пас); плотность кофе  = 

1,110
3
 кг/м

3
, воды и воздуха при 293 К 110

3
 кг/м

3
  и 1,205 кг/м

3
 соответственно. 

10. Найдите общую поверхность 1 кг сферических частиц угля, если средний диаметр 
частиц 710

-2
 мм, а плотность угля – 1,810

3
 кг/м

3
. 

4,76 м
2
 

11. Удельная поверхность силикагеля равна 8,10
3
 м

2
/кг. Рассчитайте средний диаметр 

частиц силикагеля, если его плотность равна 2,2 г/см
3
. 



25  

12. По изотерме адсорбции азота определите удельную поверхность адсор- бента (Т = 77 

K, S0 = 16,2∙10
-20

 м
2
): 

 

13. При обработке данных по адсорбции азота на графитованной саже при 77 К с 
помощью графика, соответствующего линейному уравнению БЭТ, найдено что тангенс 

угла наклона прямой составляет 1,5

10

3
, а отрезок, отсе- каемый на оси ординат, равен 5 

единицам (адсорбция выражена в м
3
 на 1 кг адсорбента при нормальных условиях). 

Рассчитайте удельную поверхность адсорбента, предполагая, что площадь, занимаемая 

одной молекулой азота, равна 0,16 нм
2
. 

14. Используя уравнение Ленгмюра, рассчитайте адсорбцию азота на цеолите при 
равновесном давлении Р = 2,810

2
 Па, если амакс= 3910

3
 кг/кг; к = 0,15610

-2
. 

15. Определите высоту, на которой после установления диффузионно- 

седиментационного равновесия концентрация частиц гидрозоля SO2 умень- шится вдвое. 

Частицы золя сферические, дисперсность частиц: а) 0,2 нм
-1
; б) 0,1 нм

-1
; в) 0,01 нм

-1
. 

Плотность SiО2 2,7 г/см
3
, плотность воды 1 г/см

3
, темпе- ратура 298 К. 

16. Свет с длиной волны 540 нм и начальной интенсивностью I0 проходит че- рез слой 
эмульсии тетралина в воде толщиной: а) 5 см; б) 10 см; в) 15 см; г) 20 см. Рассчитайте 

долю прошедшего света Iп/I0 и постройте график зависи- мости её от радиуса частиц 

дисперсной фазы, изменяющегося в результате коалесценции от 10 до 50 нм. Содержание 

дисперсной фазы 0,05 % (масс.), показатель преломления тетралина и воды n1 =1,540, n0 = 

1,333. 

17. Используя закономерности светорассеяния в соответствии с теорией Рэ- лея и 

ослабления светового потока в соответствии с законом Бугера- Ламберта-Бера, 

рассчитайте радиус частиц дивинилстирольного латекса по результатам измерения 

оптической плотности D в кювете длиной 5,01 см при длине волны света : 

 
Плотность и показатель преломления дисперсной фазы равны 0,945 г/см

3
 и 1,653, 

показатель преломления воды 1,333. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Ответ оценивается по следующим критериям: 

 Правильность, полнота, логичность построения ответа; 

 Умение оперировать специальными терминами; 
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 Умение вывести математические соотношения в соответствии с теоре- тическим 

материалом; 

 Использование в ответе дополнительного материала; 

 Умение иллюстрировать теоретические положения практическим ма- териалом. 

в) описание шкалы оценивания 

На коллоквиуме ответ студента оценивается в соответствие с предлагаемой шкалой. 

Отлично Ответ оценивается на «Отлично» при: 

 правильном, полном и логично построенном от- вете на 

все вопросы билета; 

 умении оперирования специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного мате- риала; 

 умении иллюстрировать теоретические положе- ния 

практическим материалом; 

 выполняет практическое задание (решает задачу) 

Хорошо Ответ оценивается на «Хорошо» при: 

 правильном, полном и логично построенном от- вете, но 

имеются негрубые ошибки и неточности; 

 умении оперирования специальными терминами, но 

возможны затруднения в использовании практического 

материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положе- ния 

практическим материалом, но при этом де- лаются не 

вполне законченные выводы или обобщения; 

 выполняет практическое задание (решает зада- чу), 

допускаются неточности в решении задачи. 

Удовлетворительно Ответ оценивается на «Удовлетворительно» при: 

 схематичном, неполном ответе; 

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнании; 

 с одной грубой ошибкой 

 неумении приводить примеры практического ис- 

пользования научных знаний. 

 выполняет практическое задание (решает зада- чу), 

допускает существенные неточности в реше- нии задачи, 

приводящие к неправильным выво- дам. 

Неудовлетворительно Ответ оценивается как «Неудовлетворительно» при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошиб- 



27  

 ками; 

 неумении оперировать специальной терминоло- гией; 

 неумении приводить примеры практического ис- 

пользования научных знаний. 

 Не решает задачу. 

 

8.2.3 Устный опрос. 

Устный опрос допускается при проведении лекций с целью выяснения степени 

усвоения представленного на лекции материала или для обсуждения наиболее трудных 

для восприятия аспектов излагаемого материала, а также для вовлечения студентов в 

активную работу, перевод формата лекции от обычного изложения материала лектором в 

дискуссионную форму изложе- ния материала с широким вовлечением в суть излагаемых 

проблем всей сту- денческой группы. 

а) типовые задания (вопросы) - образец: 

Оценочные средства определяются тематикой и вопросами для обсуждения на 

лекционных занятиях. 

Опрос может проводиться в тестовой форме по мере накопления студентом 

теоретического материала. 

Тест по разделу 1,2 (пример). 

1. Физическая адсорбция от химической отличается: 

1) высоким тепловым эффектом и необратимостью; 

2) невысоким тепловым эффектом и обратимостью; 

3) невысоким тепловым эффектом и необратимостью; 

4) высоким тепловым эффектом и обратимостью. 

2. Методы получения коллоидных растворов, основанные на объедине- нии более 

мелких частиц в более крупные, называется: 

1) гидролитическими; 
2) пептизационными; 
3) конденсационными; 
4) диспергационными. 
3. Для количественной оценки состояния дисперсной фазы коллоидной системы 

используют величину: 

1) массы; 
2) дисперсности; 
3) объема; 
4) плотности. 
4. Для золя гидроксида железа, полученного гидролизом его хлорида, по- 

тенциалопределяющим является ион: 

1) OCl
-
 

2) Fe
3+

 

3) H
+
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4) Cl
-
 

5. Световой поток при прохождении через коллоидный раствор подвер- гается: 

1) флуоресценции; 

2) дифракционному рассеянию; 

3) адсорбции; 

4) интерференции. 

6. К газообразным дисперсным системам относится атмосферный туман. Туман 

представляет собой распределение мельчайших частиц: 

1) твердого вещества в газе; 

2) жидкости в газе; 

3) газа в газе; 

4) жидкости в жидкости. 

7. Суспензиями называются такие дисперсные системы, в которых: 

1) газообразные частицы распределены в жидкости; 

2) газообразные частицы распределены в газе; 

3) жидкость раздроблена в другой не растворяющей ее жидкости; 

4) твердые частицы распределены в жидкости. 

8. К каким дисперсным системам относятся молоко, сметана, майонез? 

1) суспензия; 

2) эмульсия; 

3) аэрозоль. 

4) солидозоль 

9. В истинных растворах размер растворенных частиц колеблется в пре- делах (см): 

1) 1 – 10
-2

 

2) 10
-2

 – 10
-5

 

3) 10
-5

 – 10
-7

 

4) 10
-7

 – 10
-8

 

10. Коллоидными растворами называются такие дисперсные системы, в которых 

размер частиц колеблется в пределах (см): 

1) 1 – 10
-2

 

2) 10
-2

 – 10
-5

 

3) 10
-5

 – 10
-7

 

4)10
-7

 – 10
-8

 

 

11. Наибольшим коагулирующим действием при образовании золя AgI из равных 

объемов 0,02 М раствора AgNO3 и 0,01 М раствора KI оказы- вает ион: 

1) SO4 
2-

 

2) K
+
 

3) Cl
-
 

4) Ca
2+
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12. Для золя, полученного по реакции 2Na2SiO3 (изб) + 2HCl = H2SiO3 + 2 NaCl, 

наилучшим коагулирующим действием обладают ионы: 

1) SO4 
2-

 

2) K
+
 

3) Zn
2+

 

4) Cu
2+

 

13. Повышение агрегативной устойчивости золя путем введения в него 

высокомолекулярного соединения называется: 

1) коллоидной защитой; 

2) коагуляцией 

3) седиментацией 

4) адсорбцией 

14. Коагулирующая способность иона-коагулянта тем больше, чем больше 

заряд иона. Количественно эта закономерность описывается правилом: 

1) Пескова; 

2) Шульце-Гарди; 

3) Ленгмюра 

4) Дюкло-Траубе 

15. Явление переноса частиц дисперсной фазы под действием внешнего 

электрического поля называется: 

1) электроосмосом; 

2) потенциалом течения; 

3) электрофорезом; 

4) потенциалом седиментации 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Устный ответ проходит в форме развернутой беседы – творческой дискуссии при 

максимальном участии в обсуждении студентов группы. Как правило один студент 

раскрывает содержание вопроса, давая наиболее полный ответ. Остальные делают 

дополнения, высказывают различные суждения и аргу- ментацию, задают вопросы друг 

другу и преподавателю. Преподаватель направляет ход дискуссии, обращая внимание на 

наиболее сложные для вос- приятия и понимания аспекты темы, предлагая студентам 

найти собственное решение. Устный вопрос может содержать условие задачи, в 

обсуждение и решение которой вовлекается вся группа. 

Тест считается выполненным, если студент ответил не менее чем на 80% за- явленных в 

тесте вопросов. 

в) описание шкалы оценивания: 

«Отлично»: - студент дает полный и правильный ответ на поставленный во- прос, речь 

свободна и грамотна, конспектом пользуется лишь как опорным материалом, способен 

делать важные дополнения по существу других вопро- сов, проясняющих отдельные 

аспекты, хорошо разбирается в обсуждаемом 
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материале, демонстрирует знание источников, библиографии, умеет анализи- ровать 

тексты, приходит к самостоятельным аргументированным выводам, способен отстаивать 

свою точку зрения, соблюдает нормы литературной ре- чи. 

«Хорошо»: - Студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демон- стрирует 

умение критически анализировать материал, способен обсуждать различные точки зрения 

по обсуждаемой проблеме, приходит к самостоя- тельным выводам, однако не проявляет 

активность в работе группы на семи- наре, ограниченно участвует в обсуждении вопросов 

семинарского занятия в целом. 

«Удовлетворительно»: - студент неполно владеет материалом, при изложе- нии 

фактического материала допускает отдельные неточности, знает различ- ные точки зрения 

по обсуждаемой проблеме, но имеет сложности с их анали- зом, умеет излагать 

собственную позицию, но не все выводы носят доказа- тельный характер, при ответе 

активно пользуется конспектом вплоть до его зачитывания. 

«Неудовлетворительно»: - студент не владеет материалом, избегает общения по 

заявленной проблеме, не имеет конспекта, не подготовлен к занятию. 

 

… 

Интерактивные методы. 

Интерактивные методы позволяют учиться взаимодействовать между собой, включая 

преподавателя. Они соответствуют личностно-ориентированному подходу, предполагают 

коллективное обучение в сотрудничестве. Преподаватель выступает в роли организатора 

процесса обучения, лидера группы, ор- ганизатора условий для проявления инициативы 

студентов. 

Цель: понять взаимосвязь между рассматриваемыми явлениями, выстроить 

межтематические логические связи, научиться сопоставлять новые факты и мнения с тем, 

что было изучено ранее, анализировать, формировать соб- ственное суждение, 

стимулировать познавательную активность. 

Задачи: научить аргументировать и толерантно вести диспут, глубже вни- кать в 

сущность новой темы, мысленно разделять материал на важнейшие логические связи; 

научить осмыслению логики и последовательности в из- ложении учебного материала, 

выделению в нем главных и наиболее суще- ственных положений. 

Интерактивные занятия проводятся в виде: 

Рефлексия 

Проводится на лекции и семинарском занятии. Как правило в конце занятия студентам 

предлагается проблемный вопрос (задача) по теме занятия, на ко- торый им необходимо 

дать либо устный, либо письменный ответ в течение 15 – 20 минут, используя знания, 

полученные в ходе лекции, собственный кругозор и эрудицию. 

Мультимедийное занятие. 

Мультимедийное занятие является одной из форм интерактивного метода. На занятиях 

используются мультимедийные материалы, которые содержат пре- зентации (при наличии 

короткие видео-лекции), перемежающиеся индивиду- альными заданиями в виде 

проблемного вопроса (теста). Студентам предла- гается дать ответ на задание по ходу 

изучения материала. 

Круглый стол 

При проведении круглого стола происходит обсуждение объявленной зара- нее темы 

занятия с широким вовлечением группы. Ведение круглого стола может быть поручено 

группе студентов, которые заранее составляют «сцена- рий» проведения занятия и 

согласовывают его с преподавателем. 
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Возможные темы для проведения круглого стола 

1. Высокодисперсное состояние вещества. Его природа и проявление в осо- бенностях 

поведения. 

2. Микрогетерогенные системы. 

3. Особенности реологии высокодисперсных систем. 

4. Лиофобные и лиофильные системы. Сходства и различия. 

5. Применение уравнений адсорбции к описанию адсорбционных процессов на 

высокопористых телах в зависимости от размера пор. 

6. Особенности термодинамических свойств поверхностных слоев. Понима- ние способов 

поведения систем (уменьшение поверхности раздела фаз или адсорбция – как способ 

изменения химического состава поверхностного слоя) в стремлении перейти в 

термодинамически более устойчивое состоя- ние. 

7. Особенности поведения высокодисперсных систем. 

8. Практическое применение высокодисперсных систем. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
 Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества теоретических и 

практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и складывается из оценок, полученных 

в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для 

коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся.  

 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

 Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  

o контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не позднее 8 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  текущего контроля 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 

дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

o контрольная точка № 2 (КТ № 2) – выставляется в электронную ведомость не позднее 16 

недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  текущего контроля 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной 

дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

Исключение: текущая аттестация в 8 семестре обучения по образовательным программам 

бакалавриата, в котором единственная контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в 

электронную ведомость не позднее 6 недели учебного семестра. Включает в себя оценку 

мероприятий  текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 6 неделю учебного семестра. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-рейтинговой 

системы.  

 

 

Этап рейтинговой системы /  

Оценочное средство 

Неделя 

 

Балл 

Минимум* Максимум** 

Текущая аттестация  1-16 36 - 60% от 

максимума 

60 

Контрольная точка № 1 7-8 18 (60% от 30) 30 

Оценочное средство № 1.1 3 60% от М1 М1 

Оценочное средство № 1.2 5 60% от М2 М2 
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Оценочное средство № 1.3 7 60% от М3 М3 

Контрольная точка № 2 15-16 18 (60% от 30) 30 

Оценочное средство № 2.1 10 60% от Т1 Т1 

Оценочное средство № 2.2 13 60% от Т2 Т2 

Оценочное средство № 2.3 16 60% от ТУ Т3 

Промежуточная аттестация - 24 – (60% от 40) 40 

Экзамен -   

ИТОГО по дисциплине  60 100 

* - Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное 

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае обучающийся 

должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей или промежуточной 

аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в т.ч. отдельное оценочное 

средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% от соответствующих 

максимальных баллов. 

 
8.4. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет сумму баллов, 

заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущей и промежуточной аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по 4-х балльной шкале Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоения 

учебной дисциплины 

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, использует в 

ответе материал монографической 

литературы 

85-89 

4 - «хорошо»/  

«зачтено» 

В Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос 

75-84 С 

70--74 

D 
65-69 

3 - «удовлетворительно»/ «зачтено» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

60-64 Е 

0-59 
2 - «неудовлетворительно»/  

«не зачтено» 
F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не 

знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки. Как 

правило, оценка 
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«неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без 

дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия.-7 изд., - М.: 

Юрайт, 2014, 445 с. 

2. Практикум по коллоидной химии/под ред. Чл.-корр. РАН В.Г. Куличи- хина, М.: 

Инфра-М, 2012, 287 с. 

3. Гельфман М. И. Коллоидная химия : учебник / М. И. Гельфман, О. В. Ковалевич, 

В. П. Юстратов. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. 

: ил. 

4. Русанов А.И. Лекции по термодинамике поверхностей. Издательство "Лань 
":2013: 1-е изд., 240 с. 

5. Ролдугин В. И. Физикохимия поверхности: учебник-монография / В. И. Ролдугин. - 

2-е изд., испр. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 568 с. : ил. 

6. Товбин Ю. К. Молекулярная теория адсорбции в пористых телах: мо- нография / 

Ю. К. Товбин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 624 с. : ил. 

7. Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А. Основы физической химии. Теория и 
задачи : учебное пособие. Ч1. Изд.: "Бином. Лаборатория зна- ний", 2013: 3-е изд. 

320 стр. 

8. Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А. Основы физической химии. Теория и 
задачи : учебное пособие. Ч2. Изд.: "Бином. Лаборатория зна- ний", 2013: 3-е изд. 

263 стр. 

9. Электронный учебник. Волков. Коллоидная химия. Поверхностные яв- ления и 

дисперсные системы. 2011г. 

http://fizchim.ucoz.ru/load/knigi_po_fizicheskoj_i_kolloidnoj_khimii/kolloidnaja_ 

khimija/poverkhnostnye_javlenija_i_dispersnye_sistemy/44-1-0-109 

10. Бурухин С.Б. Элементы физикохимии дисперсных систем. Коллоид- ные 

растворы.  Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2012, - 53 с. 

11. Кругляков П.М., Нуштаева А.В., Вилкова Н.Г., Кошева Н.В. Физиче- ская и 

коллоидная химия. Практикум. " Издательство "Лань: 2013, 1-е изд, 288 стр. 

12. Бурухин С.Б., Шилина А.С. Устойчивость лиофобных высокодисперс- ных 

систем. Учебное пособие по курсу «Коллоидная химия». – Обнинск ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ, 2015. – 80с 

 

Дополнительная литература 

1. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы: 

Учебник для вузов. – 3-е изд., стереотипное, испр. – М.: ООО ТИД 

«Альянс», 2004. – 464 с. 

2. Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П. Коллоидная химия. 3-е изд., стер. – СПб.: 

Лань, 2005. – 336 с. 

3. Бурухин С.Б. Поверхностные явления. Обнинск. ИАТЭ, 2003. - 124 с. 

4. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии. / Под ред. Ю.Г. Фроло- ва и А.С. 



34  

Гродского. – М.: Химия, 1986. – 216 с. 

5. Зимон А.Д., Лещенко Н.Ф. Коллоидная химия. Учебник для вузов. – М.: Хи- мия. 1995. - 

336с. 

8. Щукин Е.Д., Перцов А.В., Амелина Е.А. Коллоидная химия: Учеб. для уни- верситетов и 

химико-технолог. вузов. – 5-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2007. – 444 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Химия: химический практикум». 

Для успешного освоения дисциплины студенту достаточно общедоступ- ных интернет 

– ресурсов, поскольку дисциплина «Коллоидная химия» явля- ется фундаментальной 

естественно – научной дисциплиной и имеет обшир- ную библиографическую базу в 

поисковых системах «Yandex», «Google», 

«Bing». 

Особо следует рекомендовать сайт Библиотеки Химического факультета МГУ 

http://www.chem.msu.su/rus/library/welcome.html, электронной библио- теки учебных 

материалов по химии (Электронная библиотека сайта "Chemnet"), которая представляет 

собой фонд информационного обеспече- ния учебных курсов по химии для студентов и 

аспирантов химического, фи- зического и ряда других факультетов МГУ, а также 

абитуриентов и учащихся средней школы http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ , интернет 

ресурсы РХТУ им Д.И. Менделеева и других ведущих в области химии вузов России. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Коллоидная химия». 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Студент должен иметь лекционную тетрадь, где оформляет конспект 

лекций. Написание конспекта лек- ций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобще- ния; помечать важные мысли, выделять 

ключевые сло- ва, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписывани- ем толкований 

в тетрадь. Конспект лекций необходимо проработать перед 

следующей лекцией, поставив во- просы там, где встречаются 

непонятные места. Ответы на эти вопросы следует найти в 

рекомендованной лите- ратуре или выяснить на консультации у 

преподавателя. Конспект лекций необходимо дополнять вставками, 

особенно по вопросам, вынесенным на самостоятель- ное изучение. 
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 по подготовке к практическим занятиям 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вы- зывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформу- лировать вопрос и задать 

преподавателю на консульта- 

ции, практическом занятии. 

Самостоятельная 

работа 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и реко- мендуемую 

литературу. Самостоятельная работа поз- воляет студенту в 

спокойной обстановке подумать, разобраться с информацией по 

теме, при необходимо- сти обратиться к справочной литературе. 

Внимательное чтение и повторение прочитанного помогает в 

полном объеме усвоить содержание темы, структурировать 

знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине за- 

поминалась надолго, целесообразно изучать ее поэтап- но - по 

темам и в строгой последовательности, по- скольку 

последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самосто- ятельной работы 

предполагает подготовку к семинар- ским занятиям, выполнения 

рекомендованных для ре- шения задач, подготовку к 

коллоквиумам, выполнению и защите индивидуального 

домашнего задания, а также подготовку к лабораторным 

работам. Для успешного выполнения этих задач каждый студент 

имеет возмож- ность пользоваться разработанным на кафедре 

методи- ческим обеспечением. 

Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам 

лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение прой- денного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабо- чей программе дисциплины. По каждой 

из тем для са- мостоятельного изучения, приведенных в рабочей 

про- грамме дисциплины, следует сначала прочитать реко- 

мендованную литературу и, при необходимости, соста- вить 

краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся ос- новополагающими в 

этой теме и для освоения после- 

дующих разделов курса. Для расширения знаний по 
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 дисциплине рекомендуется использовать Интернет- 

ресурсы. 

При самостоятельной работе рекомендуется конспек- 

тировать изучаемый (прорабатываемый) материал. 

Конспект может быть опорным, содержать лишь ос- новные 

ключевые позиции, но при этом достаточным для полного 

ответа по вопросу. Конспект может быть подробным. Объем 

конспекта определяется самим сту- дентом. 

В процессе работы с учебной/научной литературой студенту 

рекомендуется делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана, составлять те- зисы, готовить аннотации 

прочитанного. Наличие та- ких конспектов могут дать 

дополнительные баллы за 

активность. 

Лабораторная 

работа 

Подготовка к лабораторной работе включает в себя ра- боту с 

конспектом лекций, рекомендуемой литерату- рой, подготовку 

ответов к контрольным вопросам для допуска к выполнению 

лабораторной работы, решение задач. 

Лабораторные занятия проводятся в специализирован- ных 

лабораториях факультета. 

Прежде чем начать занятия в данной лаборатории сту- дент 

знакомится с правилами техники безопасности, о чем 

расписывается в журнале. В лабораториях кафедры запрещается 

находиться в верхней одежде. На рабочем столе должно 

находиться только необходимое обору- дование и приборы для 

записей и расчетов. Запрещает- ся класть на рабочий стол сумки, 

пакеты, шапки и дру- гие посторонние предметы. Студент 

приступает к вы- полнению лабораторной работы только после 

ознаком- ления с описанием работы и подготовки к ней. Запре- 

щается включать какие-либо приборы или без предва- рительной 

проверки их преподавателем или лаборан- том. После окончания 

работы студент должен сдать ла- боранту выданные 

принадлежности, привести в поря- док рабочее место, получить 

отметку в журнале о вы- полнении работы, предъявив для этого 

полученные ре- зультаты преподавателю. 

Не начинайте выполнение опыта пока не уясните себе 

полностью его цель, метод и не составите план прове- дения 

опыта. Так как время проведения опыта ограни- чено 

учебными часами, отведенными на него, то всю 

подготовку необходимо провести самостоятельно до 
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 занятий. 

Для подготовки к опыту: 

1. Прочтите руководство к работе. Выясните в процессе чтения, 
а в случае необходимости на консультации с преподавателем, 

какие закономерности лежат в основе расчетных формул. 

Ознакомьтесь со списком рекомен- дованной литературы. 

2. Самостоятельно или с помощью учебных пособий 

выведите формулы, которые используются в работе. 

3. Еще раз прочтите руководство, но теперь в лабора- тории, 

имея перед глазами установку для проведения опыта. При этом 

уясните себе, как в особенностях кон- струкции установки 

обеспечивается выполнение усло- вий, в которых справедливы 

законы и формулы, ис- пользуемые в задаче. 

4. Разберитесь в принципах работы измерительных 

приборов, с которыми имеете дело в первый раз. 

5. Разберитесь в требованиях, которые надо предъявить к 
настройке приборов и установке в целом, чтобы обеспечить 

наилучшие результаты опыта. 

Каждым студентом должна быть заведена специальная тетрадь 

для выполнения лабораторных работ, в кото- рую при 

подготовке заносятся краткие сведения из тео- рии, схема опыта 

и т.д., а в дальнейшем полученные результаты измерений, их 

обработка и конечный ре- зультат. Для записи результатов 

измерения должны быть заранее подготовлены таблицы, 

включающие как сами измерения, так и их погрешности. 

К следующему занятию студент готовит очередную ра- боту и 

предъявляет отчет о работе, выполненной на предыдущем 

занятии. Работа считается окончательно сданной после защиты 

отчета. Студент должен офор- мить отчет по прилагаемой 

форме: 

Отчета по выполненной лабораторной работе в каче- стве 

обязательных включает в себя следующие разде- лы: 

1. Название работы. 
2. Цель работы, оборудование. 
3. Краткие сведения из теории, схема установки и ос- новные 
рабочие формулы. 

4. Краткое описание хода работы. 
5. Результаты измерений, представленные в виде таб- лиц и 

графиков. 

6. Расчет искомой величины и ее значение. 
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 7. Расчет ошибки измерения. 

8. Окончательный результат, полученный после округ- ления, с 
указанием абсолютной и относительной оши- бок измерения. 

9. Выводы, заключение о достижении цели, поставлен- ной 

данной работой, с анализом полученного результа- та. 

При пропуске занятия данная лабораторная работа вы- 

полняется в часы самоподготовки к следующему заня- тию по 

согласованию и допуску преподавателя. По окончанию работы 

лаборант делает отметку в тетради студента с обязательным 

указанием фамилии студента, названия работы, даты ее 

выполнения и ставит свою подпись. 

Лабораторные занятия проводятся индивидуально. Студент 

получает допуск на лабораторную работу при наличии конспекта 

и устных ответов на вопросы пре- подавателя. Текущий контроль 

знаний осуществляется по системе «зачтено – не зачтено». 

Лабораторные занятия проводятся по разделам курса согласно 

календарному плану. В начале семестра пре- подаватель 

проводит подробный разбор некоторых из выполняемых работ, 

чтобы подготовить студента к их выполнению. При подготовке к 

лабораторным работам целесообразно за несколько дней до 

занятия внима- тельно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

разобраться со всеми теоретическими положениями и 

предстоящим экспериментом. Если возникли трудности, 

обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к 

преподавателю за консультацией. За день до лабора- торной 

работы необходимо изучить методические ука- зания к 

выполнению лабораторных работ и составить 

конспект. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон- 

трольным вопросам выносимых на коллоквиум. Подго- товка к 

нему будет заключаться в том, что студенту надо будет 

повторить соответствующие темы. Если же студент чувствует 

пробелы в знаниях по отдельным темам или вопросам, при 

подготовке к коллоквиуму, 

ему необходимо обратить на соответствующие разделы особое 

внимание. 

Подготовка к эк- 

замену 
Вопросы к экзамену выдаются студентам в электрон- 

ном и распечатанном виде в начале семестра. Подго- товка к 

экзамену требует тщательное изучение матери- 
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 ала по теме или блоку тем, акцентирование на опреде- лениях, 

терминах, содержании понятий. При подготов- ке к экзамену 

необходимо ориентироваться на конспек- ты лекций, отчеты по 

лабораторным работам, примеры выполнения заданий, 

рассматриваемых на занятиях, рекомендуемую литературу. 

Экзамен по дисциплине 

«Коллоидная химия» проводится в устной форме в конце 

семестра в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Использование информационных технологий при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Электронной информационно-образовательной 

среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации образовательных программ при 

очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. Система реализует следующие основные функции: 

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

6) Оценка заданий учащихся, проведение тестов и отслеживание прогресса обучения, 

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса. 

Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность использования таких 

функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское редактирование документов, создание 

форм опросников, интерактивная доска для рисования. Авторизация пользователей в системе осуществляется 

посредством корпоративных аккаунтов, привязанных к домену oiate.ru. 

 

При чтении лекций по данному курсу используются мультимедийные технологии в аудиториях ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ, оснащенных компьютерами, экраном и проектором. 

 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории также с использованием 

мультимедийного оборудования (компьютер, экран, проектор). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материаль- но - 

технического обеспечения включает в себя: 

а) аудитория для проведения лекционных занятий на 30 посадочных мест с возможностью 

подключения средств для проведения лекций с использовани- ем слайд-презентаций, 

демонстрацией видеоклипов. 

б) специализированные химические лаборатории для проведения лаборатор- ных занятий, 

оснащенные 

 комплектом учебного лабораторного оборудования, включающим в себя необходимое 

приборное и химическое обеспечение учебного процесса по коллоидной химии; 

 лабораторной мебелью: столы химические, шкафы вытяжные и др.; 

 приборами, необходимыми для проведения учебного эксперимента; 
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 стеклянной и фарфоровой химической посудой; 

 необходимыми химическими реактивами; 

 учебно-наглядными пособиями.в) библиотеку (или аудитории) с возможностью 

выхода в интернет для ис- пользования в процессе самостоятельной работы интернет-

ресурсов. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си- стемам, 

содержащим (в основном) все издания основной литературы, пере- численные в рабочей 

программе дисциплины. 

г) наличие доступа к библиотечному фонду института д) 

оборудование: 

 

14. Краткий терминологический словарь 

Словарь коллоидно-химических терминов и определений 

Общие понятия и определения 

 

ФАЗА - часть системы одного состава с одинаковыми термодинамическими свойствами, 

ограниченная от других частей поверхность раздела. Система,состоящая из одной фазы, а 

следовательно имеющая одинаковые макроско- пические свойства, называется гомогенной; 

гетерогенной называют систему, состоящую из двух или более фаз. 

ДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА (ДИСПЕРСИЯ) - гетерогенная система из двух или большего 

числа фаз, из которых одна (дисперсионная среда) непрерывна, а другая (дисперсная фаза) 

диспергирована (распределена) в ней в виде от- дельных частиц (твердых, жидких или 

газообразных). При размере частиц 10-5см и меньше система называется коллоидной. 

ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА - внешняя, непрерывная фаза дисперсной си- стемы. 

ДИСПЕРСНАЯ ФАЗА - внутренняя, раздробленная фаза дисперсной систе- мы. 

ДИСПЕРСНОСТЬ - степень раздробления дисперсной фазы системы. Ха- рактеризуется 

величиной удельной поверхности частиц (в м2/г) или их ли- нейными размерами. 

КОЛЛОИДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА - высокодисперсное (сильно раздробленное) 

состояние, в котором отдельные частицы являются не моле- кулами, а агрегатами, 

состоящими из множества молекул. Размер частиц должен отвечать размерам 10-5-10-7 

см. Для существования таких систем требуется введение стабилизаторов. 

УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - величина поверхности раздела фаз единицы объема или 

массы вещества. Поверхность раздела двухфазной системы отли- чается от внутренних 

частей каждой из фаз избытком свободной энергии, по- этому ее называют активной 

поверхностью, для которой характерна высокая адсорбционная способность. 

ЧАСТИЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ - число коллоидных частиц в единице объ- ема систем 

(n). Грамм-частичная n/N; частичные концентрации коллоидных систем обычно очень 

малы по сравнению с молекулярными растворами. 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ - метод получения раздробленных систем в результа- те 

измельчения твердых или жидких тел в инертной (не взаимодействующей с измельченным 

веществом) среде, при котором резко повышается дисперс- ность и удельная межфазовая 

поверхность. 

ДИСПЕРГАТОР - вещество (обычно ПАВ), способствующее образованию дисперсии 

твердых частиц в жидкости. При диспергировании жидкости дис- пергатор носит название 

эмульгатора. 

ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - способность растворов веществ (обычно ПАВ) 

образовывать устойчивую дисперсию. 

ЗОЛЬ – дисперсная система, в которой размер частиц отвечает коллоидной степени 

дисперсности, т.е. лежит в пределах от 10-5 до 10-7 см. Золи с газо- образной 
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дисперсионной средой называют аэрозолями, с жидкой - лиозоля- ми. В зависимости от 

природы дисперсионной среды лиозоли делятся на гидрозоли, алкозоли, этерозоли и 

бензозоли, у которых дисперсионной сре- дой являются соответственно вода, спирт, эфир, 

бензол. 

ЛИОЗОЛЬ - дисперсная система, в которой твердые частицы с размером 10- 5-10-7 см 

распределены в жидкой непрерывной среде. 

ГИДРОЗОЛЬ - свободнодисперсная коллоидная система, в которой твердые частицы с 

размером 10-5-10-7см распределены в водной среде. 

ОРГАНОДИСПЕРСИИ, ОРГАНОЗОЛИ - дисперсные системы, в которых дисперсионная 

среда - органическая жидкость. Органозоль - дисперсная си- стема, в которой твердые 

частицы коллоидного размера распределены в ор- ганической жидкости. 

МИЦЕЛЛА - коллоидно-химический комплекс, состоящий из частицы и двойного 

ионного слоя. В растворах поверхностно-активных веществ - агре- гат из 

длинноцепочечных дифильных молекул или ионов ПАВ, образующий- ся 

самопроизвольно при определенной концентрации, зависящей от природы полярной 

группы и, особенно, от длины цепи молекул. В водных растворах ассоциация части 

молекул (ионов) происходит в результате сцепления цепей, в неводных (неполярных) 

средах - за счет полярных (функциональных) групп. 

ЛАТЕКС - дисперсия натурального или синтетического полимера в водной среде, 

стабилизированная растворимым в воде высокомолекулярным соеди- нением или 

поверхностно-активным веществом. 

ДИАЛИЗ – способ очистки коллоидных систем от примесей электролитов. Основан на 

способности некоторых мембран пропускать ионы, но задержи- вать коллоидные частицы. 

Диализ с применением электрического тока назы- вают электродиализом. 

19. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ- явления, происходящие на поверхности раздела 

соприкасающихся фаз и характеризующиеся особыми свойствами межфазных 

поверхностных слоев. 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ- неоднородный тонкий слой определенной тол- щины и 

объема, который располагается по обе стороны поверхности, разде- ляющей две 

соприкасающиеся объемные фазы. 

 

Поверхностные явления. Адсорбция 

 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ - избыток энергии на границе раздела двух фаз, связанный 

с существованием поверхностного слоя. 

СВОБОДНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ЭНЕРГИЯ - избыток свободной энергии, 

содержащейся в поверхностном слое на границе раздела двух соприкасаю- щихся фаз (Ж-

Г, Ж-Ж, Ж-Т) по сравнению с энергией объемной части этих фаз. Удельная поверхностная 

энергия относится к единице поверхности и измеряется работой изотермического и 

обратимого образования единицы по- верхностного слоя; выражается в Дж/м2. 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ - сила, отнесенная к единице длины пе- риметра 

поверхностного слоя. Для жидкости оно численно равно свободной поверхностной 

энергии и выражается в Н/м или Дж/м2. 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО – такое вещество, которое способно 

адсорбироваться на поверхности раздела фаз, снижая избыток по- верхностной энергии. К 

типичным ПАВ относятся органические соединения, молекулы которых имеют 

дифильный характер. Вещество, поверхностно- активное на одной границе раздела, на 

другой границе раздела может быть инактивным (не способным к адсорбции). 

Адсорбируясь на межфазных по- верхностях раздела, ПАВ образуют на них моно- или 

полимолекулярные слои ориентированных молекул, резко изменяя молекулярную 

природу по- верхности. 
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НЕПОЛЯРНАЯ (ГИДРОФОБНАЯ ИЛИ ЛИПОФИЛЬНАЯ) ГРУППА - часть 

молекулы ПАВ (обычно в виде углеводородной цепи) без заметного диполь- ного 

момента, придающая молекуле гидрофобность или липофильность, т.е. сродство к 

малополярным средам. 

СМАЧИВАНИЕ - явление, возникающее на трехфазной границе раздела при 

соприкосновении жидкости с поверхностью твердого тела; оно проявляется в полном или 

частичном растекании жидкости по поверхности вследствие сильного межмолекулярного 

взаимодействия поверхности и жидкости. Сма- чивание характеризуется величиной 

краевого угла, или угла смачивания. 

КРАЕВОЙ УГОЛ СМАЧИВАНИЯ - угол между поверхностями твердого те- ла и 

смачивающей жидкости по периметру соприкосновения трех фаз: твер- дое тело-

жидкость-газ (пар) или твердое тело-жидкость-жидкость (в плоско- сти, 

перпендикулярной к линии контакта). Количественной характеристикой смачивающей 

способности жидкости служит косинус краевого угла смачива- ния. 

ГИСТЕРЕЗИС СМАЧИВАНИЯ - явление задержки в установлении равно- весного угла 

смачивания. Различают два вида гистерезиса смачивания: кине- тический, измеряемый 

разностью величин краевых углов натекания (он все- гда больше равновесного) и отекания 

(он всегда меньше равновесного), ста- тический, определяемый как разность равновесного 

значения краевого угла на данной поверхности и его реально измеренного значения (в 

статических условиях, без перемещения жидкости по поверхности). Статический гистере- 

зис является результатом снижения подвижности периметра смачивания, вы- зываемого 

особенностями молекулярной природы поверхности. 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСТЕКАНИЯ - уменьшение при растекании жидкости свободной 

поверхностной энергии на границе раздела твердое тело- жидкость, выражается в Н/м. 

Если величина коэффициента положительна жидкость самопроизвольно растекается в 

тонкую пленку. 

СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ СМАЧИВАНИЯ - изменение свободной энергии при 

смачивании твердого тела. Жидкость растекается и смачивает поверх- ность, если при 

этом свободная энергия системы уменьшается. 

СМАЧИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - способность жидкости смачивать твердую 

поверхность или растекаться по ней. 

СМАЧИВАТЕЛИ - растворимые поверхностно-активные вещества, понижа- ющие 

поверхностное натяжение на границах раздела Т-Ж и Ж-Г. При нанесении смачивателя на 

поверхность краевой угол уменьшается в результате снижения межфазового натяжения 

ж/т и ж/г, и смачивающая способность жидкости улучшается. 

ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ - способность вещества понижать сво- бодную 

поверхностную энергию (поверхностное натяжение) в результате ад- сорбции на границе 

раздела фаз. Величина - мера поверхностной активности данного вещества. Обозначается 

буквой G. 

ПРАВИЛО ТРАУБЕ - в гомологическом ряду ПАВ поверхностная актив- ность вещества 

увеличивается в 3-3,5 раза при удлинении углеводородной цепи на одно звено (группу-

CH2-). 

ПРАВИЛО АНТОНОВА - межфазовое натяжение на границе двух несмеши- вающихся 

жидкостей равно разности поверхностных натяжений этих жидко- стей (на границе с 

воздухом или собственным паром) в условиях взаимного насыщения. 

ФЛОТАЦИЯ - процесс разделения смеси порошков на основе их избиратель- ного 

смачивания жидкостями. В настоящее время широкое применение по- лучила пенная 

флотация. Она заключается в том, что в суспензию минерала вводят пузырьки воздуха, к 

которым прилипают гидрофобные частицы руды. На поверхности образуется 

минерализованная пена, которая удаляется в виде концентрата руды. Хорошо 

смачиваемые водой частицы пустой породы не прилипают к пузырькам, оседают на дно и 

образуют отходы флотации. 
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ФЛОТОАГЕНТЫ - поверхностно-активные вещества с дифильной структу- рой, которые 

вводятся для увеличения различия в гидрофобности поверхно- сти частиц ценного 

минерала и пустой породы. При избирательной адсорб- ции ПАВ поверхность частиц 

минерала гидрофобизируется и флотационный процесс протекает интенсивнее. В качестве 

флотоагентов часто используют жирные кислоты и их соли. 

АДСОРБЦИЯ - процесс перехода растворенного вещества или газа из объ- емной фазы в 

поверхностный слой, связанный с изменением свободной по- верхностной энергии слоя. 

Величина адсорбции определяет избыток массы (молекул) адсорбированного вещества на 

единицу поверхности слоя по срав- нению с объемом. 

ХЕМОСОРБЦИЯ - необратимый процесс адсорбции, осуществляемый за счет химических 

сил. Теплота химической адсорбции соизмерима с теплотой химической реакции. 

АДСОРБЕНТ - жидкость или твердое тело, способное сгущать на своей по- верхности газ или 

растворенное вещество, т.е. осуществлять адсорбцию. 

АДСОРБАТ - адсорбционный комплекс, образованный адсорбтивом и адсор- бентом. По своим 

свойствам отличается от свойств исходных компонентов. 

АДСОРБТИВ - газ или растворенное вещество, способные адсорбироваться на 

поверхности жидкости или твердого тела. 

АДСОРБЦИОННЫЙ СЛОЙ - слой, образованный на поверхности раздела адсорбента на 

границе с другой средой (газом, жидкостью или твердым те- лом), состоящей из 

адсорбированных молекул, и характеризующийся повышенной концентрацией по 

сравнению с их концентрацией в объемах обеих фаз. 

МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ - адсорбционный слой на поверхности ад- сорбента, 

толщиной в одну молекулу. При адсорбции ПАВ толщина слоя определяется длиной 

ориентированной молекулы. 

ПЛЕНКА - тонкий слой (обычно жидкости, иногда вещества в твердообраз- ном 

состоянии), значительно более толстый по сравнению с поверхностным слоем, который 

должен рассматриваться как отдельная фаза. 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛЕНКА - такой поверхностный слой, отдельные ком- поненты 

которого (или хотя бы один из них) отсутствуют в объемных фазах. Наиболее 

распространены пленки нерастворимых веществ на поверхности воды и водных 

растворов. В случае дифильных молекул происходит растека- ние жидкости и образование 

мономолекулярного слоя. Мономолекулярные пленки на поверхности воды могут 

находиться в трех двухмерных состояни- ях: газообразном, жидком и твердом. Жидкие и 

твердые пленки называют конденсированными. Если силы, действующие между 

молекулами в пленке, сравнительно невелики, то молекулы ПАВ стремятся удалиться 

друг от друга на возможно большие расстояния. Такую пленку называют газообразной. 

Га- зообразные пленки характерны для дифильных молекул с числом углерод- ных атомов 

в цепи 12-20.При относительно длинных углеводородных ради- калах дифильных 

молекул, содержащих более 20-24 атомов углерода, обра- зуются конденсированные 

пленки вследствие сильного взаимодействия меж- ду углеводородными радикалами. 

Молекулы обычно ориентируются парал- лельно друг другу и перпендикулярно к 

поверхности воды, образуя своеоб- разный «частокол». При свободном перемещении 

молекул в пленках их можно считать жидкими. Если действующие между радикалами 

молекул си- лы настолько велики, что молекулы не могут перемещаться, то конденсиро- 

ванные пленки можно рассматривать как твердые. 

АДГЕЗИЯ – явление, близкое к явлениям адсорбции и смачивания, когда две взаимно 

нерастворимые жидкости, либо жидкость и твердое тело, либо два твердых тела 

приводятся в тесный контакт друг с другом и под действием межмолекулярных или иных 

(например, электрических) сил прочно прили- пают друг к другу так, что для их 

разделения надо приложить известное уси- лие, т.е. произвести работу. 

ПРАВИЛО УРАВНИВАНИЯ ПОЛЯРНОСТЕЙ РЕБИНДЕРА - процесс ад- 

сорбции идет в сторону выравнивания полярностей фаз и тем сильнее, чем больше 
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первоначальная разность полярностей. Тенденция системы к умень- шению 

поверхностного натяжения, обусловленного разностью полярностей двух фаз, определяет 

ориентацию молекул ПАВ в поверхностном слое. По- лярные группы ПАВ обычно 

ориентированы к полярной фазе, а углеводо- родные радикалы - к неполярной. 

ГИДРОФИЛИЗАЦИЯ - явление, связанное с ориентированной адсорбцией дифильных 

веществ, в результате чего гидрофобная поверхность приобрета- ет гидрофильные 

свойства. 

ЛИОФИЛЬНОСТЬ, ЛИОФОБНОСТЬ (КРИТЕРИЙ ЛИОФИЛЬНОСТИ РЕ-БИНДЕРА) - 

классификация лиозолей на лиофильные и лиофобные основана на величине удельной 

свободной межфазовой энергии. В качестве критерия используется предельное значение 

межфазного натяжения при температуре 25о С равное 0,1 мДж/м2. Системы, имеющие 

большее значение межфазного натяжения, относятся к лиофобным, меньшее - к 

лиофильным. Лиофобные системы требуют для своего существования введения 

стабилизатора. Лио- фильные, как правило, образуются самопроизвольно и устойчивы без 

введе- ния стабилизаторов. 

АДСОРБЦИОННОЕ ПОНИЖЕНИЕ ПРОЧНОСТИ – явление, связанное с развитием 

микродефектов структуры твердого тела при адсорбции молекул поверхностно-активных 

веществ или электролитов. В результате нелокализо- ванной адсорбции молекулы или 

ионы стремятся раздвинуть микрощели и способствуют этим диспергированию под 

действием внешних деформирую- щих сил. Облегчение диспергирования под влиянием 

адсорбции получило название эффекта Ребиндера. 

КАПИЛЛЯРНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ - конденсация паров при давлениях, значительно 

отличающихся от давления насыщения, связанная с образовани- ем вогнутых менисков 

жидкости в порах (капиллярах) адсорбента. 

КАПИЛЛЯРНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС - явление, связанное с наложением капил- лярной 

конденсации на процесс адсорбции на пористых адсорбентах. При адсорбции, 

сопровождающейся капиллярной конденсацией, изотермы ад- сорбции и десорбции не 

совпадают. Истинному (равновесному) процессу ад- сорбции соответствует 

десорбционная ветвь на изотерме. 

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИЛА ТРАУБЕ - явления, имеющие место в тонкопори- стых 

адсорбентах и в растворах неполярных растворителей, состоящие в уменьшении 

адсорбции с ростом длины молекулы адсорбата выше опреде- ленного критического 

значения. 

ИОНООБМЕННАЯ АДСОРБЦИЯ - адсорбция ионов из раствора, сопровож- дающаяся 

выделением эквивалентного количества ионов из адсорбента. Наиболее 

распространенными адсорбентами при ионообменной адсорбции являются смолы, 

способные обменивать ионы гидроксила или водорода. 

ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ – синтетические иониты, полученные путем полимеризации 

или поликонденсации иономеров, содержащих активные группы, способные обмениваться 

ионами с раствором. Активные группы мо- гут также вводится в готовый полимер. 

Способность смол к обмену ионами характеризуется обменной емкостью, которая 

выражается числом мг/экв. ионов на один грамм смолы. После насыщения ионит обычно 

регенерируют. Для этого катиониты обрабатывают кислотой, а аниониты - растворами ще- 

лочей. 

ХРОМАТОГРАФИЯ - метод анализа и разделения многокомпонентных сме- сей в 

результате сорбционных процессов при направленном движении одной из фаз.
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Лиофильные коллоидные системы 

 

ГИДРОФИЛЬНО-ЛИПОФИЛЬНЫЙ БАЛАНС - поня-тие, позволяющее оце- нивать 

относительную роль отдельных частей дифильной молекулы ПАВ (ее гидрофильных 

групп и неполярной углеводородной цепи) в проявлении сродства молекулы в целом к 

внешней среде – воде и органическим раство- рителям. Для молекул эмульгаторов 

оценивается количественно. 

ДИФИЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение, в молекуле которого содержат- ся 

одновременно гидрофильные и гидрофобные группы. Дифильная структу- ра молекул 

характерна для поверхностно-активных веществ. 

КОЛЛОИДНЫЕ ПАВ - соединения дифильного характера (с оптимальным ГЛБ), которые 

наряду с высокой поверхностной активностью, что характерно для всех поверхностно-

активных соединений, обладают специфичным свой- ством – образуют ассоциаты 

(мицеллы). При мицеллообразовании резко из- меняются объемные свойства растворов 

ПАВ – плотность, электропровод- ность, осмотические эффекты, оптические свойства 

(мутность), раствори- мость и др.Измерение этих свойств, как и поверхностного 

натяжения, лежит в основе разнообразных методов определения ККМ. 

СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ (коллоидная растворимость) – способность мицелляр- ных растворов 

ПАВ растворять вещества, практически нерастворимые в чи- стом растворителе. В 

результате коллоидного растворения или солюбилиза- ции образуются прозрачные 

термодинамически равновесные растворы. 

ИОНОГЕННЫЕ ПАВ.Анионактивные вещества - образуют в растворе по- верхностно-

активные анионы. Катионактивные- поверхностно-активные ка- тионы, способные 

агрегировать друг с другом (образовывать мицел- лы).Амфолитные поверхностно-

активные вещества - ПАВ с несколькими по- лярными группами, которые в водном 

растворе в зависимости от условий (в основном от величины рН) могут быть 

ионизированы с образованием длин- ноцепочечных анионов (или, соответственно, 

катионов), что придает им свойства анионного или катионного ПАВ. 

НЕИОНОГЕННЫЕ ПАВ - поверхностно-активные вещества, не образующие ионов в 

водном растворе. Растворимость их в воде определяется наличием в молекуле нескольких 

полярных групп, имеющих сильное сродство к воде (например, оксиэтиленовых групп). 

КРИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ - концен- 

трация ПАВ, при которой в его растворе возникает большое число мицелл, находящихся в 

термодинамическом равновесии с молекулами (ионами), и резко изменяется ряд свойств 

раствора. 

МОЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ (СПОСОБНОСТЬ) – процесс удаления загрязнения с поверхности 

твердых тел с переводом его в состояние раствора или устойчи- вой дисперсии. В 

широком смысле моющее действие – способность раство- ров моющих средств очищать 

поверхность при участии различных физико- химических факторов. Синоним моющего 

действия «очистка».Моющая способность - способность ПАВ или моющего раствора 

осуществлять моющее действие. 

МОЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО - поверхностно-активный комплекс моющего рас- твора, 

определяющий его моющее действие. 

МЫЛО - соль высшей (длинноцепочечной) жирной кислоты или смеси кис- лот с числом 

углеродных атомов 8 и более и сильного органического или не- органического основания. 

(Также - соль смоляных кислот).Как типично ди- фильные соединения мыла обладают 

высокими поверхностной активностью и моющей способностью. К мылам нередко 

относят и синтетические ПАВ – алкилсульфонаты, алкилсульфаты и др. 

 

Высокомолекулярные соединения (полимеры)и их растворы 
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - природные или синтетиче- ские 

соединения, у которых молекулярный вес превышает 10-15 тыс. Высо- комолекулярные 

соединения, полученные искусственным путем, часто назы- вают полимерами. 

МАКРОМОЛЕКУЛА - молекула высокомолекулярного соединения, имею- щая размеры, 

приближающиеся к размерам коллоидных частиц. Растворы макромолекул по многим 

свойствам аналогичны коллоидным системам. 

НАБУХАНИЕ - процесс, предшествующий растворению высокомолекуляр- ных 

соединений, связанный с односторонним проникновением растворителя в образец 

полимера и раздвиганием молекул. При набухании происходит увеличение объема 

образца полимера. Неограниченное набухание сопровож- дается переходом макромолекул 

в раствор. Ограниченное набухание не пере- ходит в растворение. 

ВЫСАЛИВАНИЕ - выделение высокомолекулярных соединений из раствора при 

введении больших количеств электролитов. Высаливание происходит в результате 

изменения свойств растворителя. 

КОАЦЕРВАЦИЯ - расслаивание растворов высокомолекулярных соедине- ний при 

нагревании или увеличении концентрации, связанное с формирова- нием ассоциатов 

молекул и выделением новообразовавшейся фазы за счет слияния мельчайших капель. 

ЗАСТУДНЕВАНИЕ - переход раствора высокомолекулярного соединения в 

структурированное состояние. Явление, аналогичное гелеобразованию в кол- лоидных 

системах. 

СТУДЕНЬ - ограниченно набухший полимер. Студень можно получить и пу- тем 

конденсации молекул в растворе за счет водородных связей. Структура, образованная 

химическими или водородными связями. Студни, в отличие от гелей, не тиксотропны, не 

обладают пластическими свойствами; по упруго- сти и эластичности близки к гелям. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ - способность к замедленной обратимой деформации.При снятии 

напряжения система возвращается в исходное состояние с уменьша- ющейся 

скоростью.НАПОЛНИТЕЛИ - специальным образом подобранные компоненты, спо- 

собные усиливать межмолекулярное взаимодействие макромолекул и повы- шать 

температуру размягчения.Введение наполнителей улучшает свойства изделий из 

полимеров. 

ПЛАСТИФИКАТОРЫ - специальным образом подобранные компоненты, способные 

ослаблять межмолекулярное взаимодействие в полимерах и сни- жать температуру 

стеклования. Введение пластификаторов улучшает свой- ства изделий из полимеров. 

ТОЧКА НУЛЕВОГО ЗАРЯДА (ТНЗ) БЕЛКОВ - значение рН растворов ам- фотерных 

полиэлектролитов, при котором не происходит диссоциации заря- женных групп (кислых 

и основных) и молекула белка не несет заряда. 

 

Двойной электрический слой. Электрокинетические явления 

 

ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ИОННЫЙ) СЛОЙ - слой ионов, образую- щихся на 

поверхности частиц в результате адсорбции ионов из раствора или диссоциации 

поверхностного соединения. Ионы, непосредственно связанные с поверхностью и 

придающие ей заряд, называются потенциалопределяю- щими. Ионы противоположного 

знака, которые непосредственно не адсорби- руются, но под действием сил 

электростатического притяжения остаются вблизи адсорбированных ионов, называются 

противоионами. Распределение противоионов определяется двумя противоположными 

факторами: электро- статическим и адсорбционным притяжениями, удерживающими 

противоио- ны у поверхности, и диффузией этих ионов, выравнивающей их концентра- 

ции в поверхностном слое и объеме. Устанавливается равновесное распреде- ление 

зарядов с убывающей плотностью по направлению от поверхности ча- стиц.Согласно 

современной теории двойного слоя, учитывающей размеры ионов, внешнюю обкладку 

можно разделить на два слоя: адсорбционный слой ионов, приближенных вплотную к 
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поверхности, и диффуз- ный.Адсорбционный слой, в который входят 

потенциалопределяющие ионы и прочно связанные противоионы, обычно неподвижен и 

перемещается вме- сте с ядром .Граница (плоскость) скольжения устанавливается при 

относи- тельном перемещении фаз. Предполагается, что плоскость скольжения раз- деляет 

адсорбционную и диффузную части двойного слоя или несколько смещена в жидкую 

фазу, оставляя часть противоионов диффузного слоя в неподвижном слое жидкости. 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - полный скачок потенциала меж- ду твердой 

фазой и раствором, соответствует работе перемещения грамм- эквивалента ионов из 

объема раствора на поверхность. 

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - потенциал на границе сколь- жения, 

определяемый свободными противоионами (образующими диффуз- ный слой) и 

соответствующий работе перемещения грамм-эквивалента ионов из объема раствора на 

плоскость скольжения. 

ПЕРЕЗАРЯДКА - явление, имеющее место при введении в систему специфи- чески 

адсорбирующихся, как правило поливалентных, противоионов. В ре- зультате 

сверхэквивалентной адсорбции ионов число их в адсорбционном слое становится больше 

количества потенциалопределяющих ионов, что вы- зывает перемену знака заряда 

коллоидной частицы. Для компенсации этого заряда образуется новый диффузный слой 

противоионов. 

ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗОЛЯ - состояние, при котором электроки- нетический 

потенциал равен нулю. 

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - электроповерхностные явления, связанные с 

относительным перемещением фаз и обусловленные наличием двойного электрического 

слоя. 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ - движение частиц дисперсной фазы в неподвижной дис- персионной 

среде под действием приложенного напряжения. 

ЭЛЕКТРООСМОС - движение жидкости относительно неподвижной твердой поверхности 

пористых мембран под действие приложенного напряжения. 

ПОТЕНЦИАЛ ОСЕДАНИЯ (эффект ДОРНА) - возникновение разности по- тенциалов при 

движении частиц в неподвижной жидкости. 

ПОТЕНЦИАЛ ПРОТЕКАНИЯ (эффект КВИНКЕ) - возникновение разности потенциалов 

при движении жидкости относительно неподвижной твердой поверхности. 

ПРАВИЛО ФАЯНСА-ПЕСКОВА - на поверхности твердого вещества пре- имущественно 

адсорбируются ионы, способные достраивать его кристалли- ческую решетку, т.е. быть 

ионами, ее составляющими или изоморфными, или образовывать с ионами решетки 

труднорастворимые соединения 

 

Устойчивость. Коагуляция. Структурообразование 

 

КИНЕТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - устойчивость коллоидных систем к оседанию. 

Определяется способностью частиц к броуновскому движению.В качестве меры 

кинетической устойчивости принимается гипсометрическая высота, т.е. высота, на 

которой частичная концентрация уменьшается в 2 ра- за. 

АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - способность системы к сохранению постоянной 

дисперсности.Для коллоидных систем специфична агрегативная неустойчивость, так как 

лиофобные системы обладают большим запасом свободной энергии на границе раздела 

фаз, поэтому всегда возможен процесс агрегации (слипания) частиц и уменьшение общей 

поверхности дисперсной фазы.Для придания агрегативной устойчивости требуется 

введение стабили- затора. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ - процесс создания защитных ионных или молекулярных слоев на 

межфазных границах, которые придают системе агрегативную устойчивость. 

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - способность растворов вещества (обычно 
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ПАВ) сообщать устойчивость дисперсной системе против агрегациии седиментации путем 

образования на поверхности частиц дисперсной фазы защитного адсорбционного слоя. 

Такие вещества называют стабилизаторами. ЗАЩИТНЫЕ КОЛЛОИДЫ - 

высокомолекулярные вещества, способные ста- билизировать дисперсные системы, 

предотвращая коагуляцию (флокуляцию) и седиментацию частиц путем образования 

адсорбционной защитной обо- лочки вокруг частиц дисперсной фазы. 

ЗАЩИТНОЕ ЧИСЛО - число миллиграммов высокомолекулярного соедине- ния, которое 

необходимо добавить к 10 мл. стандартного золя для того, что- бы предотвратить его 

коагуляцию при введении 1 мл 10%-ного раствора хло- рида натрия. При использовании в 

качестве стандартного золя золота, защит- ное число называют золотым 

РАСКЛИНИВАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ СОСТАВ- 

ЛЯЮЩАЯ - дополнительное давление, возникающее при перекрытии двой- ных ионных 

слоев за счет электростатических сил, обусловленных избыточ- ной концентрацией ионов 

в зоне перекрытия по сравнению с их концентра- цией в объеме раствора. Это давление 

противодействует вытеканию жидко- сти из зазора между частицами, раздвигает, 

«расклинивает» их. Электроста- тическая составляющая давления тем больше, чем больше 

толщина диффуз- ного слоя. РАСКЛИНИВАЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ. Молекулярная 

составляю- щая- дополнительное давление, возникающее при перекрытии адсорбционно- 

сольватных слоев, обладающих высокой вязкостью, плотностью, упругостью, 

прочностью, и обусловленное силами молекулярного сцепления жидкости (воды) и 

поверхности частиц.Молекулярная составляющая действует на рас- стояниях 10-6см и 

имеет большое значение в случае лиофилизированных по- верхностей, образованных 

ориентированными адсорбционными слоями ПАВ и ВМС. 

Структурно-механический барьер- барьер, образуемый структурированными 

гелеобразными адсорбционными слоями коллоидных ПАВ и ВМС, облада- ющими 

высокой вязкостью, прочностью и, в то же время, лиофильностью. Высоковязкая 

прослойка между частицами не успевает выдавиться за время столкновения. 

Энергетический барьер энтропийной природы - барьер, возникающий при перекрытии 

адсорбционных слоев длинноцепочечных ПАВ и ВМС вслед- ствие понижения 

конформационной энтропии за счет более упорядоченного расположения гибких молекул 

в зазоре между частицами при их сближении. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ - 

зависимость общей потенциальной энергии взаимодействия частиц от расстояния, важная 

количественная характеристи- ка устойчивости лиофобной дисперсной системы.Наличие 

максимума на по- тенциальной кривой в области средних расстояний между частицами - 

мощ- ный барьер, защищающий частицы от слипания. Вид потенциальной кривой дает 

возможность судить об агрегативной устойчивости и о характере взаи- модействия между 

частицами. 

КОАГУЛЯЦИЯ - явление сближения, слипания частиц дисперсной фазы в дисперсной системе 

под влиянием любых внешних или внутренних сил, в результате чего дисперсная система 

разделяется на две непрерывные фазы. Ко- агуляция может происходить при нагревании, 

замораживании, интенсивном перемешивании, пропускании электрического тока, добавлении 

электролитов или других каких-либо веществ.В любом случае коагуляция связана с нару- 

шением стабилизирующего двойного ионного слоя или адсорбционно- сольватного слоя 

стабилизатора. 

ФЛОКУЛЯЦИЯ - коагуляция с образованием сильно сольватированных хло- пьев (часто 

наблюдается у суспензий). 

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - агрегация частиц при введении полимеров и колло- идных ПАВ в 

количестве, недостаточном для защиты дисперсий. Это явле- ние имеет место при низких 

содержаниях макромолекул в среде и объясняет- ся стягивающим действием, которое 

производят молекулы полимера, одно- временно адсорбирующиеся на двух частицах 

(«мостик»). Используется при очистке сточных вод от дисперсных частиц. 

КОАЛЕСЦЕНЦИЯ - процесс самопроизвольного уменьшения площади жид- кой 
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поверхности раздела (в эмульсиях и пенах), сопровождающийся исчезно- вением 

некоторой части поверхности в результате слияния частиц (капель, пузырьков). 

КОАГУЛЯТОРЫ - вещества, вызывающие процесс коагуляции. Наиболее часто - 

электролиты. Коагулирующая способность характеризуется количе- ством коагулятора, 

необходимым для коагуляции стандартного золя. 

ПОРОГ КОАГУЛЯЦИИ - минимальная концентрация электролита, при кото- рой исчезает 

энергетический барьер. 

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ : 1) коагуляция золей про- исходит под 

действием любого электролита; 2) коагулирующий ион - ион, заряд которого 

противоположен заряду частицы;3) порог коагуляции умень- шается с увеличением заряда 

ионов коагуляторов;4) коагулирующие ионы уносятся в осадок в эквивалентных 

количествах. 

ПЕПТИЗАЦИЯ - процесс, обратный коагуляции, а именно - переход коагуля- та в золь; 

при этом затрачивается работа против межмолекулярных сил при- тяжения.Пептизация 

тем более вероятна, чем более лиофилизирован исход- ный золь и чем меньше времени 

прошло с момента коагуляции. В случае концентрационной коагуляции пептизацию 

можно осуществлять отмывкой коагулята от электролита водой. В случае адсорбционной 

коагуляции, свя- занной с уменьшением z-потенциала поверхности - повышением 

потенциала путем добавления электролита, содержащего потенциалопределяющие ионы. 

ПЕПТИЗАТОР - вещество, способствующее пептизации, т.е. разрушению аг- регатов 

твердых частиц дисперсной фазы. 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ - процесс слипания (агрегирования) частиц золя или 

суспензии по нестабилизованным участкам и образование про- странственной сетки, в 

петлях которой находится дисперсионная среда. 

ГЕЛЬ - связнодисперсная коллоидная система, в которой частицы связаны друг с другом 

через прослойку жидкости за счет дальнодействующих межмолекулярных сил, образуя в 

дисперсионной среде своеобразные простран- ственные сетки или каркасы (структуры). 

Частицы, образующие структуру, не способны к взаимному перемещению и могут 

совершать лишь колебательные движения. Переход дисперсной систе- мы в состояние 

геля называется гелеобразованием. 

СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ - 

комплекс механических свойств (вязкости, прочности, пластичности, упруго- сти и др.), 

определяемый особенностями структуры (межчастичными рассто- яниями, энергией 

взаимодействия и ориентированностью частиц). 

ВЯЗКОСТЬ- сопротивление перемещению одних частей системы по отноше- нию к 

другим. 

ТЕКУЧЕСТЬ- величина, обратная вязкости. 

ВЯЗКОЕ ТЕЧЕНИЕ- непрерывное изменение формы во времени под влияни- ем очень 

малых напряжений сдвига. 

СТРУКТУРНАЯ ВЯЗКОСТЬ- аномальная вязкость, вызванная структурооб- разованием; 

величина ее зависит от условий измерения (величины и продол- жительности воздействия, 

напряжения сдвига). 

ДЕФОРМАЦИЯ - относительное перемещение частиц под действием меха- нической 

нагрузки. 

ОБРАТИМЫЕ ДЕФОРМАЦИИ- деформации, которые полностью исчезают после снятия 

нагрузки; все геометрические параметры приобретают исход- ные значения. 

ПЛАСТИЧНОСТЬ- способность систем под действием значительных нагру- зок 

необратимо деформироваться и сохранять форму неизменной при низких напряжениях. 

РЕОЛОГИЯ - учение о процессах деформации и течения различных тел под действием 

механических нагрузок. 

ТИКСОТРОПИЯ - способность структурированной коллоидной системы разрушаться при 

механическом взаимодействии с понижением вязкости и в покое вновь восстанавливать 
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свою исходную структуру. 

СИНЕРЕЗИС - самопроизвольное уменьшение размеров геля с одновремен- ным 

выделением дисперсионной среды из геля или студня вследствие упроч- нения структуры, 

обусловленного увеличением числа частиц и прочности контактов между частицами, а в 

некоторых случаях – появлением кристалли- зационных мостиков, соединяющих частицы. 

ТИПЫ СТРУКТУР: КОАГУЛЯЦИОННЫЕ (тиксотропно-обратимые) - структуры, 

возникающие в результате понижения агрегативной устойчивости дисперсных систем за 

счет ван-дер-ваальсовых сил между частицами. В коа- гуляционных структурах частицы 

сохраняют известную самостоятельность. Для таких структур характерно явление 

тиксотропии. КОНДЕНСАЦИОННО- КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ - 

структуры, возникающие в ре- зультате образования прочных химических связей между 

частицами (напри- мер, в полимерах) или вследствие сращивания кристалликов в процессе 

вы- кристаллизовывания новой фазы (вяжущие средства на основе цемента, гипса или 

извести). Такие структуры отличаются высокой прочностью и необра- тимостью. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ – структуры, в которых обнаруживаются дальний 

порядок и дефекты, характерные для реальных кристаллов (золи ок- сидов железа, 

ванадия). Взаимодействие между частицами происходит во втором минимуме на 

потенциальных кривых. 

 

Микрогетерогенные системы 

 

СУСПЕНЗИИ - микрогетерогенные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой, кинетически неустойчивы, если плотности фаз, образующих 

системы, значительно различаются и вязкость дисперсион- ной среды не очень велика. По 

агрегативной устойчивости имеют много об- щего с золями. 

ЭМУЛЬСИИ - микрогетерогенные системы, состоящие из двух не смешива- ющихся (или 

ограниченно смешивающихся) жидкостей, одна из которых диспергирована в другой в 

виде мелких капелек.ПРЯМЫЕ ЭМУЛЬСИИ - дисперсии масла (любой органической 

жидкости, не смешивающейся с во- дой: бензин, бензол, керосин, растительное масло и 

т.д.) в воде (М/В).ОБРАТНЫЕ ЭМУЛЬСИИ - дисперсии воды в масле (В/М). Тип обра- 

зующейся эмульсии, в основном, зависит от природы эмульгатора. 

ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ - процесс образования устойчивой (стабилизирован- ной) эмульсии, 

способной сохраняться во времени не разрушаясь. 

ЭМУЛЬГИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - способность растворов веществ (обычно ПАВ) 

образовывать устойчивые эмульсии. Такие вещества называ- ют эмульгаторами.Если 

гидрофильно-липофильный баланс эмульгатора сдвинут в сторону гидрофильности, 

получают прямую эмульсию (М/В) и наоборот, вне зависимости от природы эмульгатора 

(ПАВ или порошок). 

ОБРАЩЕНИЕ ФАЗ - явление, связанное с переходом одного типа эмульсии в другой под 

действием внешних условий. Обращение фаз может происходить при нагревании, замене 

стабилизатора и т.д. 

ДЕЭМУЛЬГИРОВАНИЕ - процесс, связанный с разрушением эмульсии под действием 

внешних воздействий. Деэмульгирование может происходить при нагревании, 

замораживании, пропускании электрического тока или добавле- нии специальных 

веществ, называемых деэмульгаторами. В качестве де- эмульгаторов часто используют 

поверхностно-активные вещества, обладаю- щие высокой поверхностной активностью, но 

не способные к образованию механически прочного адсорбционного слоя. 

ПЕНЫ - высококонцентрированные дисперсные системы, в которых дис- персная фаза - 

газ, а дисперсионная среда - жидкость, вытянутая в тонкие пленки. 

ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ - способность раствора образовы- вать 

устойчивую пену, свойственная растворам ПАВ. Такие вещества назы- вают 

пенообразователями. 
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ПЕНООБРАЗОВАНИЕ – процесс образования пены путем пропускания газа (обычно 

воздуха) через раствор пенообразователя или путем интенсивного механического 

перемешивания раствора пенообразователя. 

ТВЕРДЫЕ ПЕНЫ (ПЕНОПЛАСТЫ) - пены, получаемые в присутствии в ка- честве 

стабилизаторов полимеризующихся веществ, которые вызывают от- верждение пены. 

ПЕНОГАСИТЕЛИ (АНТИВСПЕНИВАТЕЛИ) - вещества, способные вытес- нять в 

результате более высокой поверхностной активности пенообразовате- ли из 

адсорбционного слоя. Внедрение пеногасителей в поверхностные слои вызывает 

снижение поверхностной вязкости и существование пены стано- вится невозможным. В 

качестве пеногасителей можно использовать спирты, сложные эфиры. 

 

Молекулярно-кинетические и оптические свойства 

 

СЕДИМЕНТАЦИЯ - оседание или всплывание частиц под влиянием силы тяжести или 

центробежной силы с образованием осадка или сливок. 

ОСМОМЕТРИЯ – метод определения размеров коллоидных частиц и моле- кулярной 

массы полимеров, основанный на измерении осмотического давле- ния. 

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ – явление, связанное с рассеянием света коллоидными системами. 

При опалесценции происходит рассеяние всего спектра длин  волн света. Рассеяние света 

является результатом огибания светом частиц и поэтому наблюдается только в том случае, 

если длина волны света больше размера частиц. 

КОНУС ТИНДАЛЯ – явление, связанное со способностью коллоидных си- стем 

рассеивать свет. При происхождении сходящегося пучка света через золь наблюдается 

светящийся конус. Явление было открыто Тиндалем. Ко- нус Тиндаля служит 

качественным тестом на неоднородность коллоидных систем. 

 
 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Особенности освоения Модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

Организация образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ), помимо указанных в разделе «Общие сведения о программе», строится в соответствие с: - требованиями 

к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки 

России от 18 марта 2014 г. № 06-281); - методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 16 апреля 2014 г., № 05-785); - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР). 

Особенности преподавания Модуля для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с нозологией  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем 

переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму;  

• возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья студента;  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;  

• использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных 

презентациях;  

• использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;  

• озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;  

• обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;  



52  

• наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических 

объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный,  

• обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, 

с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания;  

• минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;  

• возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, 

аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).  

• увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, аппеляция к ограничениям 

по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных 

занятиях;  

• минимизирование заданий, требующих активное использование зрительной памяти и зрительного 

внимания;  

• применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины 

Технологии озвучивания текста: обеспечиваются применением компьютерных программ, 

предоставляющих возможность озвучивать плоскопечатную информацию (программа «синтезатор 

речи», «программа экранного доступа для чтения с экрана», «программа оптического распознавания 

текста»). Основные функции программ речевого доступа: озвучивание информации, вводимой с 

клавиатуры; автоматическое озвучивание текстовой информации, выводимой на экран другими 

программами; чтение фрагментов экрана по командам пользователя; отслеживание изменений на экране 

и оповещение о них пользователя.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются применением интерактивных досок с функцией 

«прожектора» и «лупы»; соблюдением требований к экранному тексту (больший размер элементов 

управления; чёткий курсор; чёткие границы между элементами; возможность работы в ограниченной 

области экрана; преимущество к использованию модальных окон, позволяющих переходить друг к 

другу без закрытия предыдущего. Во время проведения занятия учитывается допустимая 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки  

Технологии дистанционного обучения: обеспечиваются наличием корпоративного образовательного 

портала. Образовательный портал предоставляет студентам с ОВЗ и инвалидностью возможность 

выполнять различные операции: получать варианты заданий и отправлять выполненные; узнавать 

результаты выполненных работ и знакомиться с рецензией на них; получать различную справочную 

информацию, касающуюся учебного процесса и посылать сообщения преподавателю и любому из 

администраторов; отправлять материалы, относящиеся к дисциплинам текущего семестра, а также 

отчеты по практике и другие файлы; иметь дистанционный доступ к информационным ресурсам: 

учебным и учебно-методическим материалам, расписанию занятий и т.д.; задавать вопросы 

преподавателю по его учебной дисциплине, получать конкретную информацию по тем или иным 

учебным и/или организационным вопросам, проходить тестирование, выполняя задания на выбор 

правильных ответов, установление соответствия, заполнение пропусков, установление истинности или 

ложности, а также давать развёрнутые ответы на поставленные вопросы. Для студентов, не имеющих 

возможности посещать очные занятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации 

предполагают дополнительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях 

студентов.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, персональный компьютер (ПК), учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия ассистента и 
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оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателем). 

 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию 

верхних конечностей) 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование, 

предоставляемое по линии ФСС и позволяющее компенсировать двигательный дефект (коляски, ходунки, трости 

и др.);  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;  

• применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;  

• опора на определенные и точные понятия;  

• использование для иллюстрации конкретных примеров;  

• применение вопросов для мониторинга понимания;  

• разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;  

• увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении 

материала;  

• наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями;  

• увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.);  

• обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;  

• наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины 

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём).  

ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 

др.).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных 

консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия ассистента и оказания 

им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить 
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аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;  

• наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод 

текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации.  

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, 

перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;  

• наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, 

концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);  

• наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями;  

• обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют 

незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

• особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; 

четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование 

естественных жестов и мимики);  

• чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка 

цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);  

• соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных 

смысловых пунктов; использование наглядных средств);  

• минимизация внешних шумов;  

• предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование 

письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;  

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного 

восприятия с лица говорящего) 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины 

 

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного 

восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной 

речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением 

средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для 

изложения и наглядного отображения информации, интерактивные доски). 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей 

- увеличение продолжительности проведения аттестации;  

- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 

Для лиц с нарушениями речи 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём 

и передачу информации;  

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, 

перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;  

• наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

• наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 
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корректировкой и комментариями;  

• обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют 

незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

• предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование 

письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;  

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного 

восприятия с лица говорящего). 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины 

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-зрительного 

восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией всех сторон и видов словесной 

речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, применением 

средств программного и методического обеспечения наглядности обучения (мультимедийная среда для 

изложения и наглядного отображения информации, интерактивные доски). 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей - 

увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 - возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

 

Для лиц с соматическими заболеваниями (заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-

сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  

• возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента;  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;  

• возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, 

аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте). 

• применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной 

работы,  

• стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;  

• наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания дисциплины 

Технологии активизации интеллектуальной деятельности: обеспечиваются средствами программного и 

методического обеспечения образовательного процесса, увеличивающие информационную ценность 

материалов, стимулирующие активность студентов в переработке информации.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются чередованием режима труда и отдыха, соблюдением 

эргономических и гигиенических требований к условиям умственного труда и продолжительности непрерывной 

нагрузки.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  
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- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей - 

увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 - возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, критерии оценивания, 

позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины обучающимися с ОВЗ могут входить в состав 

РПД на правах отдельного документа. 

 

 

 


