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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Неорганическая химия» является 

формирование комплекса знаний по неорганической химии, умений и навы-

ков работы с химическими веществами, целесообразного использования 

свойств неорганических веществ и механизмов их действия в производствен-

ных сельскохозяйственных процессах, проведение необходимых измерений и 

расчетов на основе законов химии для решения профессиональных задач. 

 

Задачи дисциплины  

– освоение теоретических представлений, составляющих фундамент 

всех химических знаний, свойств элементов и образованных ими неоргани-

ческих веществ; 

– изучение способов получения и свойств химических элементов и их 

неорганических соединений, конкретных химических реакций и их механиз-

мов; 

– формирование умений и навыков проведения химического экспери-

мента; 

– формирования навыков проведения расчетов на основе законов сте-

хиометрии; 

– ознакомление с современными достижениями в области неорганиче-

ской химии; 

– формирование умения использовать учебную, научную и справочную 

химическую литературу для  решения профессиональных задач. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО  
 

В результате изучения дисциплины «Неорганическая химия» обучаю-

щийся должен получить знания и навыки для успешного освоения следую-

щих трудовых функций и выполнения следующих трудовых действий: 

Профессиональный стандарт «Агроном», утверждённый приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 09.07.2018 N 454н. 

 

ОТФ: 

Выполнение работ в рамках разработанных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур:  

 - Организация работы растениеводческих бригад в соответствии с тех-

нологическими картами возделывания сельскохозяйственных культур, 

А/01.5; 

- Контроль процесса развития растений в течение вегетации, А/02.5. 
 

Организация производства продукции растениеводства:  



- Разработка системы мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции растениеводства, В/01.6; 

- Организация испытаний селекционных достижений, В/02.6. 
 

В результате освоения дисциплины формируются следующие ком-

петенции: 

    

ОПК-1 – Способен решать типовые задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Неорганическая химия» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО 

подготовки обучающихся по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочво-

ведение, направленность «Почвенно-агрохимическое обеспечение АПК».  

 

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных 

занятий 

67 

64 

 лекции 20 

 практические  – 

– лабораторные  44 

 внеаудиторная 3 

 зачет – 

 экзамен 3 

 защита курсовых работ 

(проектов) 
– 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
41 

 курсовая работа (проект)* – 

 прочие виды самостоятельной 

работы  
41 

Итого по дисциплине  108   

 

 

 



5 Содержание дисциплины  

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студен-

тов 
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тель-

ная  

работа 
        

1 

Основные законы и понятия  

химии. Неорганическая  химия и 

агрохимия.  

1.1 Основные понятия химии (химиче-

ское вещество, атом, молекула, ионы, 

катионы, анионы, валентность, степень 

окисления, количество вещества, моль). 

1.2  Стехеометрические законы химии: 

Закон сохранения массы вещества; За-

кон постоянства состава химических 

соединений; Закон эквивалентов; Закон 

кратных отношений; Объемный закон 

Гей-Люссака, закон Авогадро. 

1.3 Неорганическая  химия и агрохи-

мия. 

 1 – – 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

2 

2. Современные представления о 
строении атома,  периодическом за-
коне и   периодической системе эле-
ментов Д.И. Менделеева 
2.1 Современные представления о 
строении атома   
2.1.1  Доказательства сложности строе-

ния атомов; 

2.1.2  Модели строения атома; 

2.1.3 Квантово-механические представ-

ления о строении атома; 

2.1.4. Порядок заполнения электронами 

энергетических уровней и подуровней в 

многоэлектронных атомах. Электронные 

формулы и электронно-графические 

схемы.  

2.2 Периодический закон и периоди-

ческая система Д. И. Менделеева, их 

значение и применение  

1. Периодический закон и периодиче-

ская система элементов Д. И. Менделе-

ева, как классификация атомов по стро-

ению электронных  оболочек;  

3. Структура периодической системы 

элементов; 

 1 2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студен-

тов 

и трудоемкость (в часах)  

Лек-

ции 

Практи-

ческие  

занятия  

 

Лабо-

ратор-

ные  

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная  

работа 
        

4. Изменение свойств элементов и их 

соединений в периодах и подгруппах; 

5. Значение ПЗ и ПСЭ Д. И. Менделее-

ва. 

 

3 

3 Химическая связь и строение 

вещества.  Современные пред-

ставления о химической  связи, 

ее видах и свойствах. Комплекс-

ные соединения, строение и 

свойства. 

3.1 Современные представления о 

химической связи 

3.1.1 Химическая связь (ХС),  природа, 

условия образования, классификация; 

3.1.2 Ковалентная связь и ее свойства и 

механизмы образования (обменный и 

донорно-акцепторный); 

3.1.3 Свойства ковалентной связи; 

3.1.4 Гибридизация атомных орбита-

лей, правило Гиллеспи; 

3.1.5 Ионная связь, свойства соедине-

ний с ионным типом связи; 

3.1.6       Металлическая связь, ее осо-

бенности; 

3.1.7 Водородная связь как вид неспе-

цифических взаимодействий; 

3.1.8 Типы кристаллических решё-

ток. 

Комплексные соединения, стро-

ение и свойства  

3.2.1 Состав комплексных соединений 

(КС): комплексообразователь, лиганды, 

дентатность, координационное число; 

внешнесферные ионы. 

3.2.2  Химическая связь в комплексных 

соединениях; 

3. 2.3 Классификация КС; 

3.2.4  Номенклатура КС;   

3.2.5  Пространственное строение и 

изомерия КС; 

3.2.6  КС в растворах, константы 

устойчивости и константы нестойко-

 1 4 – 
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сти; факторы, влияющие на устойчи-

вость КС в растворах; 

3.2.7  Способы получения КС и их 

свойства.  

3.2.8 Значение комплексных соедине-

ний. 

4 

Окислительно- реакции, их роль 

в биологических процессах и ис-

пользование. 

4.1 Степень окисления, окислители и 

восстановители;  

2. Составление уравнения ОВР;  

3.ОВ потенциалы; уравнение Нернста; 

определение направления протекания 

ОВР с помощью ОВ потенциалов, роль  

ОВР в природе. 

  – – 

 

 

 

 

4  

4 

5 

 

Энергетика химических реакций. 

Элементы учения о скорости хими-

ческой реакции  химическом равно-

весии. Катализ. Ферментативный 

катализ в биологических системах. 

1. 5.1 Внутренняя энергия, энтальпия, 

тепловой эффект химической реакции, 

закон Гесса. 

2. 5.2 Энтропия как мера вероятности 

состояния системы, изменение энергии 

Гиббса как критерий возможности са-

мопроизвольного протекания реакции. 

5.3 Скорость химических реакций, фак-

торы влияющие на нее. Закон действу-

ющих масс; 

5.4 Влияние температуры на скорость 

химической реакции. Правило Вант-

Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации; 

5.5 Катализ. Понятие о ферментатив-

ном катализе. Ферменты. 

3. 5.6 Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие, константа хи-

мического равновесия. Смещение хи-

мического равновесия. Принцип Ле-

Шателье. 

 1 
 

2 

 

–       
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6 Современные представления о рас-  1 4 –  5 
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творах. Растворы электролитов. 

Теория электролитической диссоци-

ации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Буферные 

растворы, механизм их действия. 

 

6.1 Вода. Растворы. 

1. 6.1.1 Вода. Роль воды как растворите-

ля;  

2. 6.1.2 Растворы в живой природе, их 

роль. Проблемы орошения и водопод-

готовки; 

6.1.3 Физическая и химическая теории 

растворов. Современные представления 

о растворах; 

6.1.4 Концентрация растворов и спосо-

бы ее выражения. 
 

6.2. Растворы электролитов, их свой-

ства 

6.2.1 Растворы электролитов. Меха-

низм электролитической диссоциации. 

Основные положения теории электро-

литической диссоциации. Работы Ар-

рениуса, Каблукова, Кистяковского; 

6.2.2 Кислоты, основания, соли и амфо-

терные соединения с точки зрения тео-

рии электролитической диссоциации; 

6.2.3 Степень диссоциации α. Сильные 

и слабые электролиты.  Закон разведе-

ния Оствальда; 

6.2.4  Теория сильных электролитов. 

Понятие об активности раствора. 

6.2.5 Ионное произведение воды, водо-

родный и гидроксильный показатели 

растворов, способы измерения водо-

родного показателя; 

6.2.6 Буферные растворы, механизм их 

действия;  

6.2.7 Гидролиз солей, типы гидролиза. 

 

 

6 

7 

Химия р-элементов 

7.1 Элементы VII-А подгруппы. Га-

логены. 

 1 4 – 

 

 

 
7 
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7.1.1 Общая характеристика галогенов, 

их распространенность, физические 

свойства. Получение галогенов. 

7.1.2. Химия фтора. Фтороводород, его 

поведение в растворах. Плавиковая 

кислота 

7.1.3. Хлор, его физические и химиче-

ские свойства. Хлороводород, соляная 

кислота. 

7.1.4 Оксиды хлора и соответствующие 

им кислоты. Хлоросодержащие соли 

как пестициды и удобрения, их значе-

ние и применение. 

7.1.5 Йод его окислительно-

восстанови-тельные свойства. Йод как 

микроэлемент. 

7.2 Элементы VI-А подгруппы. 

Халькогены 
7.2.1 Общая характеристика халькоге-

нов, их распространенность и основные 

физико-химические свойства. 

7.2.2. Химия кислорода. Аллотропные 

видоизменения. Пероксид водорода как 

катализатор биохимических процессов. 

Значение кислорода. 

7.2.3  Сера, сульфиды, полисульфиды.  

7.2.4 Оксиды серы (IV), (VI). Сернистая 

кислота в водных растворах, сульфиты. 

Серная кислота, ее получение, свой-

ства, сульфаты. 

7.2.5. Сера как биогенный элемент. Се-

русодержащие удобрения. 

7.3 Элементы V-А подгруппы 

7.3.1 Общая характеристика элементов 

V-А подгруппы, их особенности. Азот 

и фосфор как биогенные элементы. 

Круговорот азота в природе.  

7.3.2. Азот, его химические свойства. 

Аммиак, его физические свойства, син-

тез, химические свойства. Соли аммо-

ния. 

 

8 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студен-

тов 

и трудоемкость (в часах)  

Лек-

ции 

Практи-

ческие  

занятия  

 

Лабо-

ратор-

ные  

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная  

работа 
        

7.3.3 Оксиды азота, их физические и 

химические свойства. 

7.3.4 Азотная кислота, окислительные 

свойства, нитраты. 

7.3.5 Азотистая кислота, нитриты. 

Азотные удобрения. 

7.3.6 Аллотропные модификации фос-

фора. Оксиды фосфора. Кислородные 

кислоты фосфора, их соли. Фосфорные 

удобрения. 

7.3.7  Мышьяк, его соединения, их ток-

сичность и применение в сельском хо-

зяйстве. 

7.4 р - Элементы IV-A подгруппы. 

7.4.1 Углерод как биогенный элемент. 

Свойства углерода и его соединений. 

7.4.2 Соединения  углерода, их роль в 

хранении сельскохозяйственной про-

дукции. 

7.4.3 Свойства кремния и его соедине-

ний. Кремний как почвообразующий 

элемент. 

8 

Общие свойства металлов. Основ-

ные способы получения металлов. 

Применение металлов в технике, 

сельском хозяйстве. 

8.1 Положение металлов в ПСЭ; 

1. 8.2 Основные способы получения 

металлов из руд; 

2. 8.3 Общая характеристика металлов. 

Ряд стандартных электродных потен-

циалов; 

8.4 Щелочные металлы, их роль в био-

химии. Общие свойства элементов IА-

подгруппы; щелочные металлы как 

восстановители, образование бинарных 

соединений и их свойства, катионы 

щелочных металлов их свойства, реак-

ции бинарных соединений с водой; 

гидратированные катионы щелочных 

металлов, высокая растворимость солей 

щелочных металлов в воде, кристалло-

 1 2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студен-

тов 

и трудоемкость (в часах)  

Лек-

ции 

Практи-

ческие  

занятия  

 

Лабо-

ратор-

ные  

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная  

работа 
        

гидраты; комплексы катионов натрия и 

калия с биомолекулами,  катиониты и 

ионный обмен натрия и калия и других 

однозарядных ионов почвенного рас-

твора; 

8.5 Общие свойства элементов IIА-

подгруппы; амфотерность бериллия, 

его оксида и гидроксида, токсичность 

бериллия и его соединений. Физиче-

ские и химические свойства магния и 

кальция, их восстановительные свой-

ства, катионы магния и кальция ком-

плексные соединения магния и кальция 

с хелатообразующими лигандами, Mg
2+

 

и Са
2+

 в живой клетке, роль магния в 

хлорофилле, Mg
2+

 и Са
2+

 в фермента-

тивных реакциях. Магний и кальций 

как питательные компоненты почв.  

Механизм известкования и гипсования 

почв.  Амфотерность алюминия. 

9 

Химия d-элементов:                   общие 

свойства переходных металлов, их 

применение 

9.1 Переходные металлы, их характе-

ристика: 

9.1.1 Особенности электронного строе-

ния атомов переходных элементов; 

9.1.2 Степени окисления; 

9.1.3 Химическое поведение. 

9. 2 Химические свойства отдельных 

металлов и их соединений (соединения 

хрома в степенях окисления +3 и +6; 

соединения молибдена(VI); соединения 

марганца в степенях окисления +2, +4, 

+6 и +7; роль соединений: железа в 

степенях окисления +2 и +3, кобальта в 

степенях окисления +2 и +3; никеля в 

степени окисления +2; меди в степенях 

окисления +1 и +2; цинка, кадмия и 

ртути; токсичность соединений кадмия 

и ртути). 

 1 2 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

Итого 20 ч  44 ч 41ч 



 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 
Методические указания (для самостоятельной работы) 

 

1  Кайгородова Е.А.  Неорганическая химия: теоретические основы и 

практическое применение: учеб. пособие. / Е.А. Кайгородова, Д.В. Гаврилен-

ко – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 184 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uchebnoe_Posobie_2019_6_pechatnykh_listov_

pravki_ot_19.08_-_kopija_502918_v1_.PDF 

2 Косянок Н.Е. Справочник по общей и неорганической химии / Н.Е. 

Косянок., Е.С. Костенко, Е.А Кайгородова. – Краснодар: КубГАУ. -  19,6 п.л., 

2013  [Электронный ресурс] 

http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/15_Spravochnik_po_obshchei_i_ne

organicheskoi_khimii_Kosjanok_Kostenko_Kaigorodova.pdf 

3 Кайгородова Е.А.  Химия элементов: курс лекций для студентов био-

логических факультетов / Е.А. Кайгородова, Е.С. Костенко, С.А. Пестунова  

– Краснодар: КубГАУ, 2013. – 132 с.  

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/14_KHimija_ehlementov_Kostenk

o_Pestunova_Kaigorodova.pdf 

4 Неорганическая химия. Теоретические основы и индивидуальные за-

дания для самостоятельной работы студентов биологических направлений и 

специальностей аграрных вузов: Учеб. пособие. / Е.А. Кайгородова и др. – 

Краснодар: КубГАУ, 2013. – 184с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/16_Teoreticheskie_osnovy_i_indiv

idualnye_zadanija_po_neorganicheskoi_i_analiticheskoi_khimii.KaigorodovaEA_

SidorovaII_KoshelenkoNA.pdf 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО  
 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированно-

сти компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 
  

ОПК-1 – Способен решать типовые задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-коммуникационных технологий 
 

1 Физика 

1 Математика и математическая статистика 

1 Информатика  

1 Неорганическая химия 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uchebnoe_Posobie_2019_6_pechatnykh_listov_pravki_ot_19.08_-_kopija_502918_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uchebnoe_Posobie_2019_6_pechatnykh_listov_pravki_ot_19.08_-_kopija_502918_v1_.PDF
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/15_Spravochnik_po_obshchei_i_neorganicheskoi_khimii_Kosjanok_Kostenko_Kaigorodova.pdf
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/15_Spravochnik_po_obshchei_i_neorganicheskoi_khimii_Kosjanok_Kostenko_Kaigorodova.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/14_KHimija_ehlementov_Kostenko_Pestunova_Kaigorodova.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/14_KHimija_ehlementov_Kostenko_Pestunova_Kaigorodova.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/16_Teoreticheskie_osnovy_i_individualnye_zadanija_po_neorganicheskoi_i_analiticheskoi_khimii.KaigorodovaEA_SidorovaII_KoshelenkoNA.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/16_Teoreticheskie_osnovy_i_individualnye_zadanija_po_neorganicheskoi_i_analiticheskoi_khimii.KaigorodovaEA_SidorovaII_KoshelenkoNA.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/16_Teoreticheskie_osnovy_i_individualnye_zadanija_po_neorganicheskoi_i_analiticheskoi_khimii.KaigorodovaEA_SidorovaII_KoshelenkoNA.pdf


Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированно-

сти компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОПОП ВО 
  

1 Введение в профессиональную деятельность 

2 Ботаника 

2 Химия аналитическая 

2 Агрометеорология 

2 Учебная практика 

– ознакомительная 

3 Химия органическая 

3 Микробиология 

 3  Механизация растениеводства 

4 Химия  физическая и коллоидная химия 

4 Сельскохозяйственная экология 

7 Геодезия 

8 Государственная итоговая аттестация 

8 Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты 

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 

Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 
Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 
      

ОПК-1 – Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе зна-

ний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД–1ОПК-1 : 

Знать основ-

ные законы 

естественно-

научных дис-

циплин для 

решения  

стандартных  

задач в обла-

сти агроэко-

логии, агро-

химии и агро-

почвоведения.  

Уровень 

знаний ниже 

минималь-

ных требо-

ваний, име-

ли место 

грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый 

уровень зна-

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок   

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответству-

ющем про-

грамме под-

готовки, до-

пущено не-

сколько не-

грубых 

ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответствую-

щем про-

грамме под-

готовки, без 

ошибок 

Тестирование 

Реферат 

Доклад 

Контрольные 

работы  

Экзамен 



Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 
Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 
      

ИД–2ОПК-2:  

принимать 

решения  

стандартных  

задач в обла-

сти агроэко-

логии, агро-

химии и агро-

почвоведения 

для основных 

законов есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин. 

При реше-

нии стан-

дартных за-

дач не про-

демонстри-

рованы ос-

новные уме-

ния, имели 

место гру-

бые ошибки 

Продемон-

стрированы 

основные 

умения, ре-

шены типо-

вые задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены 

все задания, 

но не в пол-

ном объеме 

Продемон-

стрированы 

все основ-

ные умения, 

решены все 

основные 

задачи с не-

грубыми 

ошибками, 

выполнены 

все задания в 

полном объ-

еме, но не-

которые с 

недочетами 

Продемон-

стрированы 

все основ-

ные умения, 

решены все 

основные 

задачи с от-

дельными 

несуще-

ственными 

недочетами, 

выполнены 

все задания в 

полном объ-

еме 

ИД–3ОПК-1. 

Владеть 

навыками 

определения 

основных за-

конов есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин для ре-

шения  стан-

дартных  за-

дач в области 

агроэкологии, 

агрохимии и 

агропочвове-

дения. 

При реше-

нии стан-

дартных за-

дач не про-

демонстри-

рованы ба-

зовые навы-

ки, имели 

место гру-

бые ошибки 

Имеется ми-

нимальный 

набор навы-

ков для ре-

шения стан-

дартных за-

дач с неко-

торыми 

недочетами 

Продемон-

стрированы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандартных 

задач с неко-

торыми 

недочетами 

Продемон-

стрированы 

навыки при 

решении не-

стандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО  
 

Оценочные средства для компетенции ОПК-1 – Способен решать типовые за-

дачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов матема-

тических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

 

7.3.1 Для текущего контроля  
 
Темы рефератов 



1. Распространение, применение, физико-химические свойства и методы получения водо-

рода, значение его в природе и сельском хозяйстве; 

2.Физико-химические свойства кислорода, его значение в природе, технике и сельском 

хозяйстве; 

3.Общие свойства натрия, калия и других элементов IА-подгруппы, их соединения, значе-

ние натрия и  калия в природе и сельском хозяйстве; 

4. Общие свойства магния кальция и других элементов II А-подгруппы, их соединения, 

значение магния и кальция в природе и сельском хозяйстве; 

5. Общие свойства бора, алюминия и других элементов IIIА-подгруппы, их соединения, 

значение алюминия в природе и технике; 

6. Общие свойства углерода, кремния и других элементов IVА-под-группы, их соедине-

ния, значение углерода и кремния в природе  и сельском хозяйстве; 

7. Общие свойства азота, фосфора и других элементов VА-подгруппы, их соединения, 

значение азота и фосфора в природе  и сельском хозяйстве; 

8. Общие свойства кислорода, серы и других элементов VIА-подгруп-пы, их соединения,  

значение серы и её соединений в природе  и сельском хозяйстве; 

9. Общие свойства элементов VIIА-подгруппы, их соединения,  значение галогенов  в 

природе и сельском хозяйстве; 

10. Элементы VIIIА-подгруппы: гелий, неон,  аргон, криптон,  ксенон,  радон, их общие 

свойства, соединения благородных газов, их значение, применение;  

11. Буферность почв и её значение; 

12. Ионы Са
2 +

  и полупроницаемые мембраны; 

13. Круговорот азота, серы, воды, углекислого газа в природе; 

14.Общие свойства и особенности переходных металлов, их распространение в природе, 

значение, применение; 

15. Экология и токсикология металлов;  

16. Наноматериалы в сельском хозяйстве. 

17. Тяжёлые металлы, их польза и вред, биологическое значение; 

18. Вода, её свойства, значение в природе и сельском хозяйстве; 

19. Тяжёлая и лёгкая вода, их особенности, польза и вред, перспективы рационального 

применения; 

20. Тяжелые металлы, антагонизм с макро- и микроэлементами. 

21. Влияние температуры на скорость биологических процессов. 

21. Водородный показатель водных растворов, механизм действия среды и её биологиче-

ская роль в жизнедеятельности растений; 

22. Электрохимическая коррозия, способы борьбы с ней; 

23. Окислительно-восстановительные реакции в почвах. 

24. Химическая и физическая теории растворов. 

25. Законы Фарадея. Практическое применение электролиза.  

 

Темы докладов  
1. Роль российских ученых в становлении химической науки; 

2. Великий Д.И. Менделеев и его Периодический закон. 

1  Вода в жизни человека, технике и сельском хозяйстве. Экология воды; 

2  Полимерные материалы для защиты металлоконструкций от коррозии; 

3  Коррозия деталей автомобиля и способы борьбы с ней; 

4  Аккумулятор: строение, принцип работы; 



5  Электрохимическая коррозия, способы предотвращения; 

6  Строение щелочного и кислотного аккумулятора; 

7  Закись азота для повышения мощности автомобиля; 

8 Протекторная защита от коррозии; 

9 Сверхпроводники на основе кремнийорганики; 

10 Рафинирование металлов; 

11 Легкие конструкционные материалы: сплав на основе алюминия; 

12 Сверхпроводники на основе стекловолокна; 

15  Наноматериалы в машиносторении; 

16. Современные керамические материалы; 

17. Круговорот азота в природе; 

18. Сероводород. Сульфиды и полисульфиды. Химические свойства,  

применение;  

19. Безопасная работа с сероводородом и его производными. 

20. Соединения азота в сельском хозяйстве. 

21. Фосфорные удобрения. Применение. 

 

Задания для контрольных  работ 

Контрольная работа по темам 1-5 (1 Основные законы и понятия химии. 2 Со-

временные представления о строении атома,  периодическом законе и периоди-

ческой системе элементов Д.И. Менделеева 3 Химическая связь и строение ве-

щества 4 Окислительно- реакции, их роль в биологических процессах и исполь-

зование 5 Энергетика химических реакций. Элементы учения о скорости хими-

ческой реакции и химическом равновесии. Катализ) 

 Билет 1(из 15) 

1. Напишите формулы соединений: 1) оксид меди 2) хлорид дигодроксо алюминия 3) 

дигидрофосфат калия 4) угольная кислота 5) гидроксид магния 

2. Напишите уравнения реакций для следующих превращений: 

К→КОН→К2СO3→KOН→K2ZnO2→ZnSO4 

3. Рассчитайте молярную массу эквивалента Al(OH)3, CaCl2 

4.  Дайте полную характеристику элемента № 34 

5.  а) укажите тип химической связи в молекулах 

 б) составьте электронные схемы образования молекул с ковалентной связью. Опре-

делите валентность и степень окисления. 

 в) изобразите электронными уравнениями процессы образования молекул с ионной 

связью   N2, H2S, Cu, CuCl 

6. Сформулируйте принцип Ле-Шателье. В каком направлении произойдет смещение 

равновесия в системе при уменьшении а) давления, б) температуры в) концентрации N2 

4NH3(г) + 3O2(г)
 
↔ N2(г) + 6H2O(г), ΔH>0 

7. а) укажите комплексообразователь и его степень окисления 

б) определите заряд комплексного иона, в) определите координационное число, г) напи-

шите уравнения диссоциации, д) напишите константу нестойкости комплексного иона  

 [Cr(NH3)3(H2O)Cl2]Cl 

8. Подберите коэффициенты, определите окислитель и восстановитель, и тип реакции 

окисления-восстановления 

Mg + HNO3 = соль + NH4NO3 + Н2О 

 



Контрольная работа по теме 6 «Растворы, их свойства. Типы сильных и сла-

бых электролитов,  вода как слабый электролит, ионное произведение воды, водо-

родный и гидроксильный показатели растворов, буферные растворы» 

 

 

Вариант № 3 (из 15) 

1.  Вычислите объем раствора серной кислоты р=1,84г/см
3
 (98%) и воды потребуются для 

приготовления 2л аккумуляторной жидкости р=1,26г/см
3
(35%). 

2.     Напишите уравнения диссоциации на ионы следующих электролитов: 

а) Н3В03; б) Cu(OH)2; в) (NH4)2S; г) (CaOH)2S04; д) (NH4)2HP04. 

3. Допишите уравнения реакций, составьте к ним ионные уравнения: а) СаС03+НС1 =>                       

б) СаОНС1+НС1= 

4.  Вычислите концентрацию ионов водорода в растворе, в котором концентрация гидрок-

сид-ионов равна 10
-8

моль/л. 

5.  Напишите молекулярные и ионные уравнения реакции гидролиза солей:      

a)NH4CH3COO;    б) K2S03;    в) Cr(N03)3. 

6.   Как смещается равновесие гидролиза соли (NH4)2C03 при добавление раствора соляной 

кислоты? 

7. Напишите формулу соединений, входящих в ацетатный буферный раствор. При-

ведите реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде, протекающие при добавле-

нии к этому буферному раствору раствора кислоты. Что такое буферная емкость. 

 

Контрольная работа  по теме № 7  «Химия р-элементов, их соединений. Приме-

нение в промышленности и сельском хозяйстве» 
 

Вариант №10 (из 15) 

 

1. Как изменяется сила галогенводородных кислот в ряду HF→HCl→HBr→HI? Объясните 

ответ, опираясь на строение атомов галогенов и прочность химической связи Н−Гал. 

2. Как действует концентрированная серная кислота на углерод? Приведите эту реакцию. 

К какому типу окислительно-восстановительных  реакций она относится? 

3. Напишите уравнения реакции взаимодействия разбавленной азотной кислоты с магни-

ем, расставив коэффициенты в этой реакции с помощью электронных уравнений.  

4. Напишите примеры соединений элементов IV группы, в которых они проявляют степе-

ни окисления +4 и -4. Как изменяются свойства их оксидов и гидридов? 

5. Рассчитайте массовые доли (%) азота в нитрате аммония и кальциевой селитре. 

6. Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза сульфита натрия и сульфида 

натрия, определите среду растворов. Какая солей имеет более высокую степень гидроли-

за? 

7. Учитывая положение хлора в периодической системе, дайте его полную характеристи-

ку. Определите его степени окисления и напишите формулы его водородного и кислород-

ных соединений. Укажите характер оксидов и гидроксидов хлора. 

  

Контрольная работа  по темам 9, 10  (9 Общие свойства металлов. Основные спо-
собы получения металлов. Применение металлов в технике, сельском хозяйстве. 10 
Химия d-элементов: общие свойства переходных металлов, их применение) 

 

Вариант №1 (из 15) 

1. Составьте формулы оксидов, в которых марганец проявляет степень окисления 2+ и 7+. 

Напишите уравнения реакций, характеризующих их основные и кислотные химические 

свойства. Роль соединений марганца в биологических процессах. 



2. Дайте общую характеристику металлов подгруппы меди. Как изменяется их восстано-

вительная активность? 

3. Отношение алюминия к воде, кислотам: HCl, H2SO4, HNO3 и щелочам. Составьте соот-

ветствующие уравнения реакций. 

 

Тесты 
№1 

Щелочи могут взаимодействовать с ... 

1 
 

Основаниями 

2 
 

Водой 

3 
 

кислотным оксидом 

4 
 

Кислотой 

№.2  

При сгорании щелочноземельных металлов получается соединение состава  
А) Э2О 
Б) ЭО 
В) Э2О3 

Г) ЭО2 

№ 3 

Оксид серы (VI) образует соль 
1) Ca(HSO3)2 
2) KHS 
3) K2SO3 
4) KАl(SO4)2 

№ 4 

Строение валентных электронных слоев d-элементов 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

№ 5 

Магний является  

1 
 

s-элементом 

2 
 

р-элементом 

3 
 

d-элементом 

4 
 

f-элементом 
 

№6 

Донорно-акцепторный механизм образования одной из ковалентных связей в молекуле 
1) O2 
2) O3 
3) H2O 
4) H2O2 

№7 

Координационное число комплексообразователя в соединении [Co (NH3) CI3]  равно  

1 
 

6 

2 
 

3 

3 
 

4 

4 
 

5 

№ 8) 

Значению рН раствора 3 соответствует концентрация ионов [OH¯] … моль/л 
а)  3 
б) 10-11 
в) 10-3 
г) lg10-3 

№ 9 



Щелочная среда в растворе соли 
а)  NaCl 
б) Na2CO3 
в) AlCl3 
г) KBr 

№ 10 

Возможно протекание реакции между 
1) NaCl + Br2 
2) NaCl + I2 
3) NaBr + Cl2 
4) NaF + Cl2 

№ 11  

Отличить хлорид аммония от хлорида натрия можно: 
1) нагреванием  
2)  действием H2SO4 р-р 
3) действием HNO3 (разб.) 
4) реакцией с концентрированным раствором NaOH при нагревании  

№ 12  

Сероводород в реакциях окисления-восстановления проявляет свойства 

1 
 

окислительные и восстановительные 

2 
 

только окислительные 

3 
 

только восстановительные 

4 
 

ни окислительные, ни восстановительные 

№ 13  

Простой суперфосфат – это 
1) СаНРО4 
2) Са(Н2РО4)2 
3) Са(НР04) • Н2О 
4) смесь Са(Н2РО4)2• 2Н2О и CaSO4 •  2H2O  

№ 14 

Вытеснить олово из раствора его соли могут следующие металлы 

1 
 

Цинк 

2 
 

Марганец 

3 
 

Серебро 

4 
 

Медь 

№ 15 

В хлорофилле комплексообразователь  
А) Fe2+ 
Б) Fe3+ 
В) Mg2+ 
Г) Ca2+ 

№16 

Моль любого газа при н.у. занимает объем 22,4 л - следствие  

1  закона сохранения массы вещества 

2  закона постоянства состава 

3  закона Авогадро 

4  закона кратных отношений 

5  закона эквивалентов 

№17 

Количество вещества (моль), содержащееся в 155 г ортофосфата кальция, равно 

1  0.5 

2  0,45 

3  0,65 

4  1,03 

5  0,9 

№ 18 

Атом…имеет наименьшее значение энергии ионизации 

1  Mg 

2  Ca 

3  Sr 



4  Ba 

5  Be 

№ 19 

Электронную конфигурацию 1s22s22p63s23p5 имеет атом 

1  фосфора 

2  хлора 

3  брома 

4  фтора 

5  азота 

№ 20 

В периоде с увеличением заряда ядра атомов металлические свойства 

1  убывают 

2  усиливаются 

3  не изменяются 

4  нет закономерности 

№ 21  

Ковалентные связи образуются  

1  между атомами двух неметаллов 

2  между атомами типичного металла и типичного неметалла 

3  между атомами в молекулах только газообразных веществ 

№22 

Полярная ковалентная связь образуется в молекулах  
а) H2  

б) HCI  
в) CO2  
г) O2 

№ 23 

Образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму заключается в следующем 

1  каждый атом на образование связи предоставляет один электрон и одну орбиталь 

2  один атом предоставляет пару электронов, а другой свободную орбиталь 

3  каждый атом предоставляет по четыре электрона 
 

  

№ 24 

Наибольшей комплексообразующей способностью обладают 

1  s-элементы 

2  d-элементы 

3  р-элементы 

№ 25  

Координационное число определяет 

1  число связей комплексообразователя с лигандами 

2  только число лигандов 

3  число центральных атомов 

4  заряд внутренней сферы 
 

  

№ 26 

Элемент Fe проявляет только окислительные свойства в соединении 
а) Fe(OH)2 
б)Fe 
в) Na2FeO4 
г) Fe2O3 

№ 27 

Стехиометрический коэффициент меди в уравнении реакции Cu+HNO3→Cu(NO3)2+NO+H2O равен 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

№ 28 

Кинетическое уравнение скорости реакции для прямого процесса реакции А2(г.)+В2(г.) 2АВ(г.)  

а) V=kC2(A) 
б) V=kC2(A2)C2(B2) 
в) V=kC(A2)C(B2) 



г) V=kC2(A2)C(B2) 

 

№ 29 

Скорость реакции A2(г.)+B2(г.)=2AB(ж.) увеличится при увеличении концентрации вещества А в 3 раза в 

1 
 

3 раза 

2 
 

6 раз 

3 
 

8 раз 

4 
 

9 раз 

№30  (1) 

Равновесие реакции SO2(г.)+0,5O2(г.) SO3(г.)+99кДж при понижении температуры 

1 
 

не сместится 

2 
 

сместится вправо 

3 
 

сместится влево 

4 
 

скорость обратной реакции уменьшится, а прямой – нет 

№31  

Значению рН раствора 8 соответствует концентрация ионов [H+] … моль/л 
а)  8 
б) 10-8 
в) 10-6 
г) lg10-6 

№ 32 (1) 

Масса серной кислоты в 500 мл 0,1 М раствора равна  
 

1 
 

49 г 

2 
 

98 г 

3 
 

9,8 г 

4 
 

4,9 г 
 

№ 33 

Селитрами называют 
1) Нитраты некоторых щелочных и щелочноземельных металлов и аммония 
2) Сульфаты некоторых щелочных и щелочноземельных металлов и аммония 
3) Карбонаты некоторых щелочных и щелочноземельных металлов и аммония  
4) Хлориды некоторых щелочных и щелочноземельных металлов и аммония. 

 

№ 34 

Двойной суперфосфат – это 
1) СаНРО4 
2) Са(Н2РО4)2 
3) Са(НР04) • Н2О 
4) смесь Са(Н2РО4)2• 2Н2О и CaSO4 •  2H2O  
 

 

№ 35 

Вытеснить олово из раствора его соли могут следующие металлы 

1 
 

цинк 

2 
 

марганец 

3 
 

серебро 

4 
 

медь 

№ 36 

Щелочные металлы Na и K получают 

1 
 

электролизом расплавов хлоридов 

2 
 

электролизом растворов хлоридов 

3 
 

восстановлением хлоридов 

4 
 

разложением оксидов при высокой температуре 
 

№ 37 

Медь реагирует с  
а) H2SO4 разб. 
б) CO 
в) HCl 
г) H2SO4 конц. 
 



№ 38 (1) 

Наибольший стандартный электродный потенциал имеет 

1 
 

Cu 

2 
 

Pb 

3 
 

Ni 

4 
 

Ag 

 

7.3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля по компе-

тенции ОПК-1 – Способен решать типовые задачи профессиональ-

ной деятельности на основе знаний основных законов математиче-

ских и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Вопросы к экзамену 
 

1.  Основные законы химии:  закон сохранения массы вещества;  закон постоянства со-

става химических соединений закон кратных отношений;  закон Авогадро и  след-

ствия из него. 

2.  Моль, молярная масса, молярный объем газа. 

3.  Стехиометрия. Эквивалент. Закон эквивалентов. Молярные массы эквивалентов, их 

расчет. 

4.  Строение ядра атома. Изотопы, их применение. Принципы заполнения атомных орби-

талей: принцип наименьшей энергии, правило Клечковского, Хунда. Квантовые числа. 

Принцип Паули. Расположение электронов по энергетическим уровням и подуровням. 

Покажите электронные формулы Cl, Mn, As, P других атомов. Определение валент-

ности и степени окисления по электронно-графической формуле атома. 

5.  Периодический закон Д. И. Менделеева. Структура периодической системы. Период. 

Группа. Периодичность изменения свойств элементов и их соединений. Энергия 

ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность. 

6.  Природа химической связи. Основные типы химической связи. Рассмотрите механизм 

образования связи в соединениях: NaCl, CaO, АlBr3, H2S, N2, Cl2. Ионная связь, ее 

свойства: ненасыщаемость и ненаправленность. Ковалентная связь. Механизм образо-

вания, свойства: энергия связи, направленность, насыщаемость. Гибридизация атомных 

орбиталей. Ковалентная связь по донорно-акцепторному механизму. Водородная 

связь. 

7.  Неорганические комплексы. Структура комплексных соединений. Изомерия. Диссо-

циация. Природа химической связи. Приведите примеры комплексных соединений и 

укажите типы химических связей в них. 

8.  Понятие о скорости химической реакции, факторы, влияющие на скорость. Закон дей-

ствующих масс. Правило Вант-Гоффа. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный ка-

тализ. Специфичность катализаторов. Ферменты, обратимые и необратимые химиче-

ские реакции, химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

9.  Окислительно-восстановительные реакции.  Типы ОВР. 

10.  Тепловые эффекты реакций. Энтальпия. Закон Гесса и следствия из него. 

11.  Вода, геометрия и свойства её молекулы, структура льда и жидкой воды, химические 

свойства воды, вода как растворитель и лиганд. Вода в сельском хозяйстве, экологи-

ческие аспекты водопользования. 

12.  Растворы, движущие силы образования растворов. Растворимость веществ в воде. Не-

насыщенный, насыщенный, пересыщенный растворы. Способы выражения концентра-

ции растворов. 



13.  Карбонатная и общая жесткость воды. Временная и постоянная жесткость. Способы 

её устранения. 

14.  Химическая теория растворов Д.И. Менделеева. 

15.  Сольваты и гидраты. Кристаллогидраты. 

16.  Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации (теория Каблукова). 

17.  Степень электролитической диссоциации, факторы, влияющие на нее. Константа дис-

социации, взаимосвязь со степенью. Зависимость характера диссоциации от заряда и 

радиуса центрального иона. 

18.  Теория сильных электролитов. Понятие об активности, и коэффициенте активности. 

19.  Диссоциация кислот, оснований, солей (примеры). 

20.  Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

21.  Водородный и гидроксильный показатели. 

22.  Кислый, щелочной и нейтральный растворы. Определение среды раствора с помощью 

индикаторов и иономеров. 

23.  Буферные растворы. Механизм их действия. Буферная емкость. 

24.  Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. 

25.  Галогены: F, C1, Вг, I. Строение атома. Нахождение в природе. Получение. Физиче-

ские и химические свойства.  Важнейшие соединения. Биологическое значение. 

26.  Галогеноводороды: HF, HC1, HBr, HI. Свойства кислот. 

27.  Кислородные соединения хлора: НСlO, НСlO2 , НСlO3 , НС1О4. Хлорная известь 

28.  Халькогены: О, S: Строение атома. Нахождение в природе. Получение. Физические и 

химические свойства.  Важнейшие соединения. Биологическое значение. 

29.  Пероксид водорода, его кислотные и окислительно-восстановительные свойства.  

30.  Оксид серы (VI); серная кислота и ее соли; их получение, свойства и применение в 

сельском хозяйстве. 

31.  Оксиды серы: SО2. Получение, свойства. Экологическая опасность сернистого газа. 

Сернистая кислота, ее кислотные и окислительно-восстановительные свойства. Суль-

фиты. 

32.  Сероводород, его получение и свойства. Сероводородная кислота.  Полисульфиды. 

33.  Действие H2SО4, на металлы и неметаллы. 

34.  Особенности химических связей азота с водородом, углеродом и кислородом; термо-

динамическая неустойчивость химических соединений азота, её причины; химиче-

ские свойства молекулярного азота.  Биологическое значение соединений азота. 

35.  Аммиак, получение, свойства (физические  и химические). Соли аммония, их значение 

в сельском хозяйстве.  

36.  Азотистая кислота, свойства, роль в ОВР. Азотная кислота, свойства. Действие на ме-

таллы и неметаллы. 

37.  Фосфор, нахождение в природе, получение, аллотропия, свойства. Оксиды фосфора: 

P2O3, Р2О5. Фосфорные кислоты, их получение, свойства. Фосфорные удобрения. 

38.  В, С, Si - нахождение в природе, получение, свойства, биологическое значение. Ок-

сиды: СО, СО2, SiO2. Угольная кислота, ее соли, жесткость природных вод. Способы 

ее устранения. 

39.  Особенности химических свойств кремния. Оксид, кремния, кремниевые кислоты и 

их соли; кремнезем, силикаты, алюмосиликаты как почвообразующие материалы, их 

значение для плодородия почв; применение силикатов и других соединений кремния. 

40.  Металлы, их положение в периодической системе. Металлическая связь. Общие свой-

ства металлов. 

41.  Металлы – s-элементы: Na, К, Mg, Ca, нахождение в природе, получение, свойства, 

оксиды и гидроксиды, важнейшие соединения. 

42.  Магний и кальций как питательные компоненты почв, их ионообменное поведение в 

почвах, жесткость воды, известкование и гипсование почв. 

43.  Бериллий, положение в периодической системе, его оксид и гидроксид, их амфотер-



ный характер. Токсичность бериллия и его соединений 

44.  Алюминий, его оксид и гидроксид, их амфотерный характер.  Алюмосиликаты как 

почвообразующие материалы.  

45.  Металлы – d- элементы: Сu, Zn, Mg, Fe, Co: . Нахождение в природе. Получение. 

Свойства. Оксиды и гидроксиды, их характер. Важнейшие соединения и их биологи-

ческая роль. 

46.  Хром,  оксиды и гидроксиды хрома в степенях окисления +2, +3 и +6, их характер. 

Роль соединений хрома  в жизнедеятельности человека и животных.  

47.  Хроматы и дихроматы, как окислители. 

 

Практические задания к экзамену 

48.  Рассчитайте массу CuSO4·5 Н2О, необходимую для приготовления 5 кг 0,01% раство-

ра. 

49.  Рассчитайте рН раствора соляной кислоты, если его концентрация равна 0,01 моль/л 

50.  Рассчитайте рН раствора гидроксида калия  

а) 0,1 м раствора 

б) 0,2 н раствора 

в) 1% раствора   

51.  Рассчитайте, какую массу медного купороса (CuSO4 · 5H2O) необходимо взять для 

приготовления 3 % раствора массой 3 кг. Какую среду будет иметь  этот раствор. 

Напишите уравнения реакции гидролиза. 

52.  Рассчитайте массу сульфата магния, необходимую для приготовления 200 мл 0,02 М 

раствора. Приведите электронную формулу атома магния и катиона магния  Mg
2+

. 

53.  С помощью индикатора определите в какой из трех пробирок находится раствора 

FeCl3, Na2CO3, NaCl. Ответ поясните с помощью уравнений реакции гидролиза. 

54.  Как, пользуясь индикатором, различить растворы KCN, KCl, HCl.  Ответ поясните 

уравнениями реакций. 

55.  Составьте сокращенные ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза 

хлорида аммония и нитрата меди (II).  Перечислите факторы с помощью которых 

можно усилить гидролиз Cu(NO3)2. 

56.  Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения реакций гидролиза суль-

фата железа (II) и фторида натрия. 

57.  Укажите какие из приведенных солей гидролизуются: а) только по катиону; 

б) только по аниону; в)  и по катиону и по аниону:  AlCl3, CsCl, K2SiO3, Fe(SO4)3, 

NaClO, Na2S, Al2S3, NH4ClO2, Pb(NO3)2. Составьте уравнение гидролиза AlCl3 и    

NaClO, определите рН среды в растворах этих солей. 

58.  Чему равна рН раствора гидроксида калия с концентрацией 0,001 моль/л. 

59.  Напишите реакции Cu(OH)2 с  H2SO4, которые позволяют получить кислую, среднюю 

и основную соль. 

60.  Напишите уравнение диссоциации NH4OH и приведите выражение константы диссо-

циации.  Рассчитайте какой объем занимают 34 г NH3 (н.у.). 

61.  В трех пробирках находятся растворы хлоридов калия, цинка и магния. Какие реак-

ции будут проходить, если в каждую из пробирок добавлять раствор гидроксида 

натрия? Дайте пояснения. 

62.  Как изменится скорость химической реакции, если температура увеличится на 30
0
, а  

γ = 2. Дайте определение «скорость химической реакции» 

63.  С какими из перечисленных веществ будет реагировать железо: а) в обычных услови-

ях; б) при нагревании: O2, Cl2, HCl, H2SO4 (разб.), H2SO4 (конц.), CuBr2, Cu(OH)2. 

Приведите уравнения возможных реакций 

64.  
В каком направлении  сместиться равновесие реакции: а) 2SO2 + O2 

52OV

   2SO3 + Q 



1) при повышении давления; 

2) при понижении температуры; 

б) N2 + 3H2 
Fe

  2NH3 + Q 

1) при увеличении концентрации NH3 в реакционной смеси; 

2) при уменьшении давления; 

3) реакцию провести без катализатора. Сформулируйте принцип Ле-Шателье. 

65.  Напишите и уравняйте реакции KMnO4 с NaNO2 в кислой, нейтральной и щелочной 

средах.  

66.  Используя метод электронного баланса подберите коэффициенты для реакции: 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O + S 

67.  Окислительно-восстановительные свойства йода на примере реакций: 

Ca + J2 



h

 

J2 + NaOH  

J2 + H2S   

68.  Рассчитайте коэффициент в уравнениях с использованием метода электронного ба-

ланса:                    

КJ + Н2О2   J2 + КОH 

KMnO4 + H2O2 + H2SO4  MnSO4 + O2 + K2SO4 + 8H2O 

69.  Окислительно-восстановительные свойства брома на примере реакций: 

Н2 + Br2 



h

   одно вещество 

Br2  + H2O  два вещества 

Br2  + КОН (гор.)  три вещества 

70.  Составьте схемы электролиза водных растворов нитрата алюминия и хлорида меди с 

инертными электродами. 

71.  Напишите уравнения, уравняйте с использованием метода электронного баланса, 

определите окислитель и восстановитель. 

H2S + O2 
t

   

Н2S + Сl2 + H2O  

72.  Осуществите превращения:  

 SiO2  Si   карбид кремния 

        

Na2SiO3   H2SiO3 

73.  Осуществите превращения: 

Са3(РО4)2  Н3РО4   Na2HPO4 
1

  NaH2PO4 

       
3

         
2

  

           P          Na3PO4 

74.  Осуществите превращения:  

углерод 
1

  оксид углерода (IV)  
2

  карбонат кальция 
3

  гидрокарбонат кальция;     



углерод 
4

  карбид алюминия.  

 Для реакций (1) и (4) напишите схему электронного баланса, укажите окислитель и 

восстановитель, процессы окисления и восстановления. 

75.  Осуществите превращения: 

Al 
1

  нитрат алюминия 
2

  гидроксид алюминия 
3

  хлорид алюминия 
4

  хлорид 

гидроксоалюминия 

Для уравнения (1)  приведите схему электронного баланса, определите окислитель и 

восстановитель. Для уравнений 2, 3, 4, запишите  в молекулярном и сокращенном 

ионно-молекулярном виде 

76.  Осуществите превращения: 

Цинк  нитрат цинка  гидроксид цинка  цинкат натрия  хлорид цинка. 

 Какую среду будет иметь раствор нитрата цинка в воде. Ответ поясните. 

77.  Осуществите превращения: 

Х 
1

  H2S 
2

  оксид серы (IV) 
3

  сернистая кислота 
4

  сульфит натрия
5

  гидро-

сульфит натрия 
6

  Сернистая кислота 
7

  сульфат натрия 

Для уравнения 6 приведите электронный баланс, для превращений (4), (5) напишите 

сокращенные ионно-молекулярные уравнения. 

78.  
Осуществите превращения:  Х  Na  Na2O2    Na2O Na2SO4   BaSO4. 

79.  

Осуществите превращения:               SiO2 
1

   Si 
2

  Na2SiO3  

ОН

)гидролиз(

3
2


 

 

80.  Осуществите превращения: N2  NH3  NH4Cl  NH4NO3 

           

           [Ag(NH3)2] NH3 

81.  Приведите электронную и электронно-графическую формулы атома железа. Опреде-

лите характерные степени окисления. Осуществите превращения: 

FeCl2  Fe  FeCl3  Fe(OH)Cl2 

               

Fe(OH)2  Fe(OH)3     Fe(OH)2Cl 

82.  Составьте молекулярные и краткие ионно-молекулярные уравнения  

для превращений: 

Гидроксид бария 
1

  нитрат бария 
2

  сульфат бария 

       
3

 

                                    нитрат меди 

К кому типу относятся написанные Вами реакции – обратимые или необратимые? 

Почему? 

83.  Напишите электронную формулу атома хрома и катиона хрома 3+. Сравните Кислот-





но-основные  свойства гидроксидов хрома (II), (III), (VI). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся по дисциплине произво-

дится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежу-

точная аттестация обучающихся». 

 
7.4.1  Рефераты (доклады) 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой крат-

кое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуе-

мой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию реферата: обозначе-

на проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом до-

пущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упу-

щения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается су-

щественное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Критерии оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом 

Показатель Градация Баллы 

Соответствие доклада заяв-

ленной теме, цели и задачам 

проекта 

соответствует полностью 

есть несоответствия (отступления) 

в основном не соответствует 

2 

1 

0 

Структурированность (орга-

низация) доклада, которая 

обеспечивает понимание его 

содержания 

структурировано, обеспечивает 

структурировано, не обеспечивает 

не структурировано, не обеспечивает 

2 

1 

0 

Культура выступления – чте-

ние с листа или рассказ, об-

рассказ без обращения к тексту 

рассказ с обращением тексту 

2 

1 



ращённый к аудитории чтение с листа 0 

Доступность доклада о содер-

жании проекта, его целях, за-

дачах, методах и результатах 

доступно без уточняющих вопросов 

доступно с уточняющими вопросами 

недоступно с уточняющими вопросами 

2 

1 

0 

Целесообразность, инстру-

ментальность наглядности, 

уровень её использования 

целесообразна 

целесообразность сомнительна 

не целесообразна 

2 

1 

0 

Соблюдение временного ре-

гламента доклада (не более 7 

минут) 

соблюдён (не превышен) 

превышение без замечания 

превышение с замечанием 

2 

1 

0 

Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по 

существу доклада 

все ответы чёткие, полные 

некоторые ответы нечёткие 

все ответы нечёткие/неполные 

2 

1 

0 

Владение специальной терми-

нологией по теме проекта, ис-

пользованной в докладе 

владеет свободно 

иногда был неточен, ошибался 

не владеет 

2 

1 

0 

Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и аргу-

ментировано ответить на его 

вопросы 

ответил на все вопросы 

ответил на бóльшую часть вопросов 

не ответил на бóльшую часть вопросов 

2 

1 

0 

 

Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом: 

Оценка «отлично» – 15-18 баллов. 

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов. 

 

7.4.2. Контрольные работы 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Критериями оценки контрольной работы является: степень раскрытия сущности 

вопроса, позволяющей судить об освоении студентом темы или раздела. 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, показавшему всесторонние, систе-

матизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно при-

менять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснова-

ние принятых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, показавшему фрагмен-

тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материа-

ла, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по об-



разцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

7.4.3 Тестовые задания 

Тесты – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не ме-

нее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не ме-

нее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее 51 %; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

7.4.4 Критерии оценки на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который: 

– Обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями матери-

ала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной 

программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной учебной программой. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоивше-

му взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобре-

таемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, 

владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения лабораторных работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся 

– Обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выпол-

няющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основ-

ной литературы, рекомендованной учебной программой. Показавшему систематизирован-

ный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний 

в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему не-

обходимыми навыками и приемами выполнения лабораторных работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который: 

– Показывает знание основного материала учебной программы в объеме, достаточ-

ном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с ос-

новной литературой, рекомендованной учебной программой. Оценка «зачтено» выставля-

ется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах или выполнении экзаменаци-

онных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподава-



теля для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении 

учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении лабораторных работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему ос-

новной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими за-

труднениями выполняющему лабораторные работы. Как правило, оценка «неудовлетво-

рительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или 

приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная учебная литература  

1. Князев, Д. А. Неорганическая химия : учебник для бакалавров / Д. А. 

Князев, С. Н. Смарыгин.– 4-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2012. –

591 с.       

2 Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : 

учебник для бакалавров / В. А. Попков [и др.] ; под ред. Ю. А. Ершова. — 8-е 

изд., стер. – М. : Высш. шк., 2011. – 560 с. 

3 Александрова Э.А Химия металлов : учеб.пособие / Э.А. Алексан-

дрова,  О.А. Демиденко  - Краснодар, КубГАУ,  2015 -  299 с. 

http://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uch_posobie_KHimija_metallov_2_1.pdf 

Дополнительная учебная литература  

1. Пестунова С.А.  Растворы и другие дисперсные системы: учебно-

методическое пособие с грифом МСХ. / С. А.Пестунова, Е.С. Костенко, Е.А.  

Кайгородова   –  Краснодар, 2013. - 475 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/04_Rastvory_i_drugie_dispersnye_sistemy_Pest

unova_Kostenko_Kaigorodova.pdf 

2. Александрова Э.А Химия неметаллов : учеб. пособие с грифом МСХ  

/  Э.А. Александрова, И.И. Сидорова. - Краснодар, КГАУ, 2013 г. – 355 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/02_KHimija_nemetallov_Aleksand

rova_EH.A._Sidorova_I.I.pdf 

3.  Гайдукова Н. Г. Основы электрохимии / Н. Г. Гайдукова, И. В. Ша-

банова. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 181 с. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

ЭБС: 

№ Наименование Тематика Ссылка 

1 Znanium.com Универсальная https://znanium.com/ 

2 IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

3 Издательство 

«Лань» 

Универсальная http://e.lanbook.com/ 

4 Образовательный 

портал КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/ 

http://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uch_posobie_KHimija_metallov_2_1.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/04_Rastvory_i_drugie_dispersnye_sistemy_Pestunova_Kostenko_Kaigorodova.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/04_Rastvory_i_drugie_dispersnye_sistemy_Pestunova_Kostenko_Kaigorodova.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/02_KHimija_nemetallov_Aleksandrova_EH.A._Sidorova_I.I.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/02_KHimija_nemetallov_Aleksandrova_EH.A._Sidorova_I.I.pdf
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://edu.kubsau.ru/


Перечень Интернет сайтов:   

1. http://ru.wikipedia.org/  

2. http://www.xumuk.ru/  

3. http://www.koob.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

1 Кайгородова Е.А.  Неорганическая химия: теоретические основы и 

практическое применение: учеб. пособие. / Е.А. Кайгородова, Д.В. Гаврилен-

ко – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 184 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uchebnoe_Posobie_2019_6_pechatnykh_listov_

pravki_ot_19.08_-_kopija_502918_v1_.PDF 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по практике позволяют: обеспечить взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксиро-

вать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

по практике и результатов освоения образовательной программы; организо-

вать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-

средством использования презентационных технологий 

 

11.1 Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Pow-

erPoint) 

Пакет офисных при-

ложений 

 

11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем 

№ Наименование Тематика 

1 Научная электронная библиотека eLibrary Универсальная 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.koob.ru/
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uchebnoe_Posobie_2019_6_pechatnykh_listov_pravki_ot_19.08_-_kopija_502918_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Uchebnoe_Posobie_2019_6_pechatnykh_listov_pravki_ot_19.08_-_kopija_502918_v1_.PDF


 

 

 

 

 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение для обучения по дис-

циплине «Неорганическая химия» 

 
Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

 
 

Наименование учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учеб-

ной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-

мещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основ-

ного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализа-

ции образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

 

Неорганическая химия Помещение №221 ГУК, площадь 

— 101м²; посадочных мест — 95; 

учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий, для само-

стоятельной работы обучающих-

ся, в том числе для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель), в 

т.ч для обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ; 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, 

экран), в т.ч для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

программное обеспечение: 

Windows, Office. 

 

Помещение №114 ЗОО, площадь 

— 43м²; посадочных мест — 25; 

учебная аудитория для проведе-

ния учебных занятий, для само-

стоятельной работы обучающих-

ся, в том числе для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель), в 

350044, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Калинина, 

13, здание учебного корпуса 

зооинженерного факультета 

 



том числе для обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ 

 

 

 

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (мо-

дуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающе-

гося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных 

на освоение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной фор-

ме или в форме электронного документа. 

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и инва-

лидностью 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

 С нарушением  

зрения 

  устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО: рабо-

та с электронными образовательными ресурсами, тестиро-

вание, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, 

если позволяет острота зрения - графические работы и др.; 

при возможности письменная проверка с использованием 

рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, 

использование специальных технических средств (тифло-

технических средств): контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др. 

 С нарушением 

слуха 

  письменная проверка: контрольные, графические рабо-

ты, тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

 с использованием компьютера: работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, графические работы, дистанционные формы 

и др.;  

привозможности устная проверка с использованием специ-

альных технических средств (аудиосредств, средств комму-



никации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 

тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллокви-

умы и др. 

С нарушением  

опорно- 

 двигательного  

аппарата 

  письменная проверка с использованием специальных 

технических средств (альтернативных средств ввода, управ-

ления компьютером и др.): контрольные, графические рабо-

ты, тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная проверка, с использованием специальных техни-

ческих средств (средств коммуникаций): дискуссии, тре-

нинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы 

и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО (аль-

тернативных средств ввода и управления компьютером и 

др.): работа с электронными образовательными ресурсами, 

тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические 

работы, дистанционные формы предпочтительнее обучаю-

щимся, ограниченным в передвижении и др. 

 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных мате-

риалов 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 зада-

ние, общаться с преподавателем). 

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны 

учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающего-

ся/обучающихся по       АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиаль-

ную или тактильную форму;  



 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу ин-

формации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья сту-

дента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графи-

ческих объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с ин-

терактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся 

в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обу-

чения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность переве-

сти письменный текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции чита-

ются 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 удоб-

ной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок 

в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение вни-

мания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-

повые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвиже-

ния и патологию верхних конечностей) 

 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 



 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запо-

минания 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 вни-

мания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, груп-

повые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пре-

бывания 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.). 

 

 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопе-

чатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусилива-

ющие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять 

приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод тек-

стовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и вос-

произведение зрительной информации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-

турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщаю-

щие 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 зара-



нее 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; обеспе-

чение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного 

темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятель-

ной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов дея-

тельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная ра-

бота); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбив-

ка 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 комму-

никации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

  



Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной  и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального 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 корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств комму-

никации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-

ной 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 заня-

тия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение обучения по дисциплине 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Наименование помеще-

ний  

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Рекви-

зиты подтверждаю-

щего документа.  

   

Учебные аудитории для проведения учебных занятий  

 Рабочее место №1: 

 

 

Рабочее место №2: 

 

 

Рабочее место №3: 

 

 

Помещения для самостоятельной работы 

 Рабочее место №1: 

 

 

Рабочее место №2: 

 

 

 
 
 

 


