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1. Теоретические и экспериментальные методы исследования в 
химии.

Обзор методов, используемых для исследования органических веществ
Спектрометрическая идентификация органических веществ Обзор 

спектрофотометрических методов исследования. Основные различия и 
приложения к органическим соединениям.

Электромагнитный спектр. ИК- спектроскопия. Важнейшие
характеристические полосы поглощения в области основных частот 
колебаний органических молекул. Основы ИК -спектроскопии. Роль 
современных физических и физико-химических методов н анализе 
полимерных композиционных материалов (ПКМ), их полимерной основы и 
целевых компонентов.

Особенности анализа ПКМ. Роль метода ПК спектроскопии в 
аналитической химии полимеров. Природа и условия получения 
колебательных спектров. Ближняя, средняя и дальняя ИК область. 
Особенности колебательной спектроскопии высокомолекулярных соединений 
по сравнению с низкомолекулярными соединениями. Приборы и 
экспериментальная техника. Принципы действия ИК спектрометров.

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса Явление ядерного 
магнитного резонанса. Основные параметры спектров ЯМР 1Н (химический 
сдвиг, константа спи-спинового взаимодействия, интегральная интенсивность 
сигнала). Спектроскопия ядерного магнитного резонанса ядер 13С.

Масс-спектрометрия Общие положения метода масс-спектрометрии. 
Основные правила и подходы к интерпретации масс-спектров

Основы хроматографических методов Классификация методов
хроматографии. Комплексные методы (ГХМС, ВЭЖХ-МС)

2. Структура и свойства полимеров

Структура и классификация полимеров. Мономеры, олигомеры, 
полимеры. Изомерия у полимеров. Линейные, разветвленные и сетчатые 
полимеры. Химическая структура макромолекул. Конфигурация и 
конформация. Структура макромолекул. Гомополимеры и сополимеры.

Молекулярная масса и ММР. Методы определения молекулярной 
массы. Средняя молекулярная масса. Молекулярно-массовое распределение. 
Сред нечисловая, среднемассовая, средневязкостная и зет-средняя 
молекулярная масса. Методы определения молекулярной массы полимеров.

Надмолекулярная структура. Гибкость молекулярной цепи. Понятие 
сегмента. Молекулярный клубок. Флуктуационная сетка. Кластерная модель 
полимеров.



Физические состояния. Стеклообразное, высокоэластическое и 
вязкотекучее состояния полимеров. Термомеханическая кривая. Температура 
хрупкости. Температура стеклования. Температура текучести.

Основные представления о структуре аморфных полимеров. 
Современные модели, описывающие структуру и свойства аморфных 
полимеров.

Методы исследования структуры полимеров. Основные представления 
о структуре кристаллических полимеров. Ориентированное состояние 
полимеров.

Термодинамика высокоэластической деформации. Способы выражения 
напряжений и деформации. Изменение термодинамических параметров при 
деформации. Статистическая термодинамика гибких макромолекул. 
Равновесный модуль эластичности

Релаксационные свойства полимеров. Общие закономерности 
релаксации. Время релаксации. Критерий Деборы. Модель напряжения. 
Ползучесть. Модель Кельвина-Фойхта. Обобщенная механическая модель. 
Петля гистерезиса. Петля гистерезиса. Механические потери. Эффект 
Патрикеева-Маллинза. Многократные циклические деформации. Тангенс угла 
механических потерь.

Электрические свойства полимеров. Диэлектрики, полупроводники и 
электропроводящие материалы. Диэлектрическая проницаемость и 
диэлектрические потери полимеров. Электропроводность полимеров. 
Удельное электрическое сопротивление. Электретный эффект. Электрическая 
прочность.

Механические потери. Эффект Патрикеева-Маллинза. Многократные 
циклические деформации. Тангенс угла механических потерь.

Электрические свойства полимеров. Диэлектрики, полупроводники и 
электропроводящие материалы. Диэлектрическая проницаемость и 
диэлектрические потери полимеров. Электропроводность полимеров. 
Удельное электрическое сопротивление. Электретный эффект. Электрическая 
прочность.

3. Физико-химия композитов
Введение, общие представления о композиционных материалах; 

принципы создания полимерных композиционных материалов (ПКМ); 
технология получения композиционных материалов; наполнение полимеров; 
смешение полимеров; вспенивание пластмасс; виды композиционных 
материалов.

4. Химические превращения полимеров

Понятие, классификация и применение химических превращений 
полимеров. Роль макромолекулярных реакций в получении полимеров со 
специальными свойствами.



Общность и различие в реакциях низкомолекулярных соединений и 
полимеров. Условия применимости принципа Флори равной реакционной 
способности функциональных групп. Факторы, влияющие на протекание 
реакций на полимерах. Доступность функциональных групп. Эффект 
соседних групп. Конфигурационные и конформационные эффекты. 
Кооперативные эффекты. Вид их реализации. Общая схема. Значение 
кооперативных эффектов ферментативных процессах. Эффект негомогенной 
активности. Влияние концентрации и длины цепи.

Особенности полимераналогичных превращений в сравнении с 
реакциями низкомолекулярных веществ. Отличие полимераналогичных 
превращений полимеров от реакций сшивания. Примеры 
полимераналогичных превращений. Побочные реакции и причины, 
обусловливающие разнозвенность при полимераналогичных превращениях 
полимеров.

Типы внутримолекулярных реакций: внутримолекулярные
перегруппировки боковых групп; внутримолекулярные перегруппировки в 
цепях главных валентностей; изомерные превращения (циклизация, 
изомеризация, миграция двойных связей, сложные превращения); 
взаимодействия атомов, функциональных групп одной макромолекулы. 
Внутримолекулярные перегруппировки боковых групп полиметакрилатов. 
Цис-трас-изомеризация эластомеров. Дегидрохлорирование
поливинилхлорида. Дегидратация поливинилового спирта. Особенности 
циклизации ПАК в ПИ. Причины, обусловливающие разнозвенность при 
циклизации ПАК в ПИ. Способы уменьшения разнозвенности и взаимосвязь 
степени циклизации с комплексом физико-химических свойств ПИ.

Классификация реакций сшивания, изменение физико-химических 
свойств при образовании пространственных (сшитых) полимеров. 
Применение межмолекулярных реакций на практике, реакции сшивания, 
осуществляемые за счет взаимодействия функциональных групп 
макромолекул различных полимеров. Сшивание за счет функциональных 
групп одного и того же полимера. Реакции сшивания с участием 
полифункционального низкомолекулярного соединения. Механизм и 
кинетика отверждения. Роль инициаторов и катализаторов при отверждении. 
Отверждение эпоксидных олигомеров аминами и ангидридами кислот. 
Достоинства и недостатки.

Получение блок-сополимеров методами полимеризации. Применение 
привитой сополимеризации для модификации свойств полимеров. Способы 
осуществления привитой сополимеризации.

Понятие деструкции полимеров. Факторы, вызывающие деструкцию. 
Классификация процессов деструкции в зависимости от деструктирующего 
агента, от характера образующихся продуктов, от природы активного центра, 
использование процессов деструкции для практических целей. Химическая 
деструкция. Гидролиз. Ацидолиз сложных эфиров. Алкоголиз. Аминолиз и 
аммонолиз. Окислительная деструкция, элементарные стадии окисления 
полимеров. Зависимость механизма и скорости процесса окисления от



строения макромолекул и надмолекулярной структуры. Физическая 
деструкция. Классификация. Термическая деструкция (пиролиз), ее механизм. 
Взаимосвязь устойчивости полимеров к нагреванию, скорости термического 
распада с химическим строением полимеров. Продукты термической 
деструкции полимеров. Термоокислительная деструкция, ее механизм. 
Фотодеструкция, ее механизм, хромофорные группы. Оценка эффективности 
действия света на полимер. Радиационная деструкция. Механизм радиолиза. 
Биологическая деструкция. Механодеструкция полимеров. Механизм, 
количественная мера. Факторы, влияющие на механическую деструкцию. 
Следствия механодеструкции. Явление абляции полимерных материалов.

5. Основы переработки полимеров

Классификация методов переработки пластмасс. Смешение. 
Гранулирование полимерных композитов. Таблетирование. Методы 
нагревания полимеров. Влияние влажности на свойства и переработку 
полимеров. Сушка полимеров. Подготовка полимеров к переработке.

Закономерности движения полимера в шнековом экструдере. Движение 
полимера в зоне загрузки. Движение полимера в зоне плавления. 
Закономерности течения расплава в зоне дозирования.

Технология производства труб методом экструзии. Плавление полимера 
и гомогенизация расплава. Формование профиля трубы. Калибрование труб. 
Охлаждение труб. Маркировка и упаковка труб. Расчет технологических 
параметров процесса.

Технология производства пленки рукавным методом. Подготовка сырья, 
плавление гранул и гомогенизация расплава. Формование рукава. Ориентация 
и охлаждение пленки. Намотка, упаковка и контроль качества пленки. Расчет 
параметров процесса.

Технология производства пленки щелевым методом. Плавление гранул 
и гомогенизация расплава. Формование полотна. Охлаждение пленки. 
Ориентация, намотка и упаковка пленки.

Изготовление изделий выдуванием из трубчатых заготовок. Плавление 
гранул и гомогенизация расплава. Выдавливание трубчатой заготовки. 
Смыкание формы и формование изделия. Охлаждение изделия. Раскрытие 
формы и извлечение изделия. Изготовление изделий выдуванием из литьевых 
заготовок. Гомогенизация и дозирование расплава. Впрыск расплава и 
выдувание изделия.

Технология литья под давлением. Плавление, гомогенизация и 
дозирование расплава. Смыкание формы и подвод узла впрыска. Впрыск 
расплава. Выдержка под давлением. Охлаждение изделия. Раскрытие формы 
и извлечение изделия. Особенности технологического процесса, 
обусловленные конструкцией формы. Влияние технологических параметров 
на качество изделий. Расчет технологических параметров процесса литья под 
давлением.



Технология формования. Закрепление заготовки. Предварительная 
вытяжка листов. Формование изделия. Охлаждение изделия. Методы 
формования. Штампование. Пневмо-формование. Вакуумформование. 
Формование на поточных линиях.

Технология каландрования. Смешение компонентов и нагревание 
композиции. Формование полотна. Охлаждение и намотка полотна. 
Закономерности движения расплава полимера в зазоре между валками.

Роль различных факторов в процессах переработки термореактивных 
материалов. Компрессионное прессование. Предварительное нагревание 
материала. Загрузка материала и смыкание прессформы. Подпрессовка, 
выдержка под давлением, отверждение. Размыкание и очистка пресс-форм. 
Особенности прессования в прессформах различной конструкции. Литьевое 
прессование.

Прессование изделий на линиях непрерывного прессования. Литье под 
давлением.

Основные закономерности получения пленкообразующих растворов 
полимеров и формирования пленок. Основные стадии производства. 
Рекуперация растворителей. Получение пленок методом химической 
модификации. Образование жидкой пленки. Отверждение пленки в процессе 
формования. Отверждение пленки при испарении растворителя. Отверждение 
пленки при застудневании. Лаки и краски на основе растворов полимеров. 
Растворы полимеров как клеящие вещества.

Образование жидкой нити. Фиксация нити в процессе формования. 
Фиксация нити при испарении растворителя. Диффузионные процессы при 
формовании волокон. Фиксация нити при застудневании раствора полимера. 
Ориентационное вытягивание волокон. Сушка волокон.

Переработка каучуков и резиновых смесей. Вальцы и каландры. 
Закрытые смесители. Шприц-машины. Литье под давлением.

Современные тенденции и новые направления в науке о полимерах. 
Перспективы промышленного производства и переработки полимеров.



Общие положения, регламентирующие порядок проведения 
вступительных испытаний в магистратуру по направлению, включая 
требования к уровню подготовки бакалавров, необходимому для освоения 
программы магистров

На первый курс магистратуры на места, финансируемые из
государственного бюджета, принимаются лица, имеющие диплом
государственного образца о высшем профессиональном образовании со 
степенью «бакалавр».

Для организации вступительных испытаний и зачисления студентов на 
первый курс магистратуры создается магистерская конкурсная комиссия. 
Состав комиссии утверждается ректором. Прием на первый курс магистратуры 
проводится по личному заявлению граждан на конкурсной основе по 
результатам вступительных испытаний в форме собеседования. Вступительные 
испытания в магистратуру проводятся в форме собеседования по дисциплинам, 
предусмотренным ФГОС подготовки бакалавра по направлению, 
соответствующему программе магистерской подготовки. Программы 
вступительных испытаний, дата объявления итогов конкурса утверждаются и 
опубликовываются конкурсной комиссией до начала приема заявлений. 
Зачисление на места магистратуры, финансируемые из федерального бюджета, 
проводится после окончания вступительных испытаний.

Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний 
в магистратуру

Критерии оценки знаний по 100-балльной шкале вступительного 
экзамена в магистратуру:

I. 91-100 баллов выставляется выпускнику, если ответ удовлетворяет 
следующим критериям:

1. Тема вопроса отражена полностью.
2. Глубина раскрытия темы (90-100%).
3. Правильное применение специальных терминов и высокий уровень 

культуры речи.
4. Знание проблем по вопросам билета на региональном уровне.
5. Знание дополнительного материала, не входящего в программу учебных 

дисциплин.
II. 71-90 баллов выставляется:
1. Допущены отдельные неточности в раскрытии вопросов, поставленных в 

билете, кардинально не меняющих сущность ответа.
2. Глубина раскрытая вопросов 75-90%.
3. Применяет в своем ответе специальные термины и обладает достаточным 

уровнем культуры речи.
4. Знание проблематики но данным вопросам на региональном уровне.



5. Знание обязательного материала, входящего в общую образовательную 
программу.

III. 61-70 баллов выставляется:
1. Допущены грубые неточности в ответе, меняющие сущность 

раскрываемых вопросов.
2. Глубина раскрытия темы менее 70%.
3. Плохо ориентируется в применении специальных терминов, низкий 

уровень культуры письменной речи.
4. Недостаточно ориентируется в проблемах по вопросам билета на 

региональном уровне.
5. Неполное знание обязательного материала, входящего в общую 

образовательную
программу.
IV. менее 61 балла выставляется:
1. Не раскрыты темы вопросов задания.
2. Не ориентируется в специальной терминологии, низкий уровень 

культуры речи.
3. Незнание обязательного материала, входящего в общую 

образовательную программу.
Формы проведения вступительных испытаний

Вступительные испытания проводятся по окончании приема заявлений. 
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме собеседования 
по дисциплинам, предусмотренным ФГОС подготовки бакалавра по 
направлению, соответствующему программе магистерской подготовки. 
Результаты вступительных испытаний фиксируются в протоколе установленной 
формы. Протокол подписывается поступающим, членами конкурсной комиссии 
и вкладывается в личное дело поступающего.

Методические рекомендации к проведению вступительных испытаний

Вступительные испытания проводятся на основе программ, разработанных 
конкурсной комиссией. Расписание вступительных испытаний определяется 
решением приемной комиссии. Лица, подавшие заявления на направления 
магистратуры, соответствующие их документу о высшем образовании, проходят 
собеседование. На вступительное испытание абитуриент допускается только 
при предъявлении паспорта или заменяющего его документа. Абитуриенты, не 
явившиеся без уважительных причин на экзамен или получившие 
неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы после 
вступительного испытания к участию в конкурсе не допускаются и зачислению 
в магистратуру не подлежат. Абитуриент, не явившийся на вступительное 
испытание по уважительной причине, подтвержденной документально, при 
возможности допускается к нему индивидуально.
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