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1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Химия аналитическая» является приоб-

ретение студентами теоретических знаний по аналитической химии, форми-

рование умений и навыков работы с химическими веществами, проведение 

необходимых измерений и расчетов на основе современных методов химиче-

ского и физико-химического анализа; выработка умения пользоваться лабо-

раторным оборудованием, химической посудой и измерительными прибора-

ми. 

 

Задачи 

– формирование умения осуществлять необходимые расчеты, связан-

ных с приготовлением растворов, а также качественным и количественным 

анализом веществ; 

– привитие навыков выполнения основных операций в химической ла-

боратории и при проведении физико-химических экспериментов. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО 
 

В результате изучения дисциплины «Неорганическая и аналитическая 

химия» обучающийся должен получить знания и навыки для успешного 

освоения следующих 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: 
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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 
 

«Химия аналитическая» является дисциплиной обязательной части ОПОП ВО 

подготовки обучающихся по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 

направленность «Почвенно-агрохимическое обеспечение АПК». 
 

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных 

занятий 

55 

54 

 лекции 20 

 практические – 

 лабораторные 34 

 внеаудиторная 1 

 зачет 1 

Самостоятельная работа 53 

 курсовая работа (проект)* 
– 

 прочие виды самостоятельной 

работы  53 

  

Итого по дисциплине  108 

 

 

5 Содержание дисциплины  

 
По итогам изучаемого курса студенты сдают зачет.  Дисциплина изуча-

ется на 1-ом курсе, во 2-ом семестре.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы  

с указанием основных 

вопросов Ф
о
р

м
и

-

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах)  
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Лекции 

Лабора-

торные 

занятия 

Самосто-

ятельная  

работа 

       

1 

Предмет и задачи аналитической 

химии. 

Роль аналитической химии в охране 

окружающей среды и агрохимиче-

ском комплексе. Аналитический 

сигнал и аналитические реакции. 

Метрология и статистика в анали-

тической химии. Виды погрешно-

стей. Систематические погрешно-

сти. Методы разделения и концен-

трирования 

ОПК-1 

 
2 2 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

6 

2 

Качественный анализ. 

Основные принципы качественного 

анализа. Особенности аналитиче-

ских реакций. Требования к анали-

тическим реакциям, их чувстви-

тельность и селективность. 

ОПК-1 

 
2 2 4 6 

3 

Аналитическая классификация 

ионов 

Виды классификации. Групповые 

реагенты. Дробный и систематиче-

ский анализ 

ОПК-1 

 
2 2 4 5 

4 

Кислотно-основные равновесия в 

химическом анализе. 

Протолитическая теория кислот и 

оснований. Степень и константа 

диссоциации.  

ОПК-1 

 
2 2 4 5 

5 

Окислотельно-

восстановительные равновесия в 

химическом анализе. 

Редокс-реакции. ОВП. Направлен-

ность протекания ОВР. Влияние 

различных факторов на протекание 

ОВР. 

ОПК-1 

 
2 2 4 5 

6 

Гетерогенные равновесия в хи-

мическом анализе. Произведение 

растворимости малорастворимого 

электролита. 

ОПК-1 

 
2 2 2 5 

7 

Комплексные соединения в хи-

мическом анализе. 

Устойчивость комплексных соеди-

нений и их поведение в растворах. 

Влияние различных факторов на 

процессы комплексообразования в 

растворах. 

ОПК-1 

 
2 2 4 5 

8 
Количественный анализ. 

Классификация методов количе-

ОПК-1 

 
2 2 4 5 
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№ 

п/

п 

Наименование темы  

с указанием основных 

вопросов 

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, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах)  

Лекции 

Лабора-

торные 

занятия 

Самосто-

ятельная  

работа 

       

ственного анализа. Пробоотбор и 

пробоподготовка в количественном 

анализе. 

9 

Гравиметрический анализ. 

Сущность метода и область его 

применения. Операции в гравимет-

рическом анализе. Условия осажде-

ния и выбор осадителя. Выбор оса-

дителя. Фильтрование. Соосажде-

ние. Высушивание и прокаливание 

осадка. 

ОПК-1 

 
2 2 4 6 

10 

Титриметрический анализ. 

Принцип метода и область его при-

менения. Методы титриметрическо-

го анализа. Первичные стандарты 

(стандартные) и вторичные стан-

дартные  растворы 

ОПК-1 

 
2 2 4 6 

Итого 20 34 54 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Методические указания (для самостоятельной работы) 

 

1. Наумова Г.М. Техника ведения химического эксперимента в лабора-

тории химии / Г.М. Наумова, Е.К. Яблонская, Е.А. Кайгородова. – Красно-

дар: КубГАУ, 2013. –   80 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/08_tekhnika_vedenija_khimichesk

ogo_ehksperimenta.pdf 

 

2. Теоретические основы физико-химических методов анализа: учебное 

пособие /  Е.А.Кайгородова [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. - 188 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/TEORETICHESKIE_OSNOVY_FIZIKO-

KHIMICHESKIKH_METODOV_ANALIZA.pdf 

 

3. Гайдукова Н. Г. Тестовые задания по аналитической химии для са-

мостоятельной работы: учеб. пособие. / Н. Г. Гайдукова, И. В. Шабанова. – 

Краснодар: КубГАУ, 2012. – 95 с. 

http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_analitich

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/08_tekhnika_vedenija_khimicheskogo_ehksperimenta.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/08_tekhnika_vedenija_khimicheskogo_ehksperimenta.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/TEORETICHESKIE_OSNOVY_FIZIKO-KHIMICHESKIKH_METODOV_ANALIZA.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/TEORETICHESKIE_OSNOVY_FIZIKO-KHIMICHESKIKH_METODOV_ANALIZA.pdf
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_analiticheskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoaIV.pdf
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eskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoaIV.

pdf 

4. Неорганическая химия и аналитическая химия. Теоретические осно-

вы и задания для контрольных работ студентам ФЗО по биологическим спе-

циальностям (учебное пособие с грифом «Допущено Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации в качестве учебного пособия для сту-

дентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по биологиче-

ским специальностям и направлениям) / Е.А. Кайгородова, И.И. Сидорова, 

Н.А. Кошеленко, Н.Е. Косянок. – Краснодар: КубГАУ,  2012 – 184 с. 

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 атте-

стации 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
 

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения ОП 
  

ОПК-1 – способен решать типовые задачи профессиональной деятель-

ности на основе знаний основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-коммуникационных технологий. 
1 Неорганическая химия 

1 Математика и математическая статистика 

1 Физика 

1 Информатика 

1 Введение в профессиональную деятельность 

2 Ботаника 

2 Агрометеорология 

3 Микробиология 

3 Механизация растениеводства 

3 Химия органическая 

4 Химия физическая и коллоидная 

4 Сельскохозяйственная экология 

7 Геодезия 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций в 

рамках изучения данной дисциплины 

Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетво-

рительно 

(минималь-

ный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ОПК-1 – способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с при-

http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_analiticheskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoaIV.pdf
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_analiticheskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoaIV.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
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетво-

рительно 

(минималь-

ный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

менением информационно-коммуникационных технологий. 
ИД 1 Знать: 
основные за-

коны есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин для ре-

шения  стан-

дартных  за-

дач в области 

агроэколо-

гии, агрохи-

мии и агро-

почвоведе-

ния.  
 

Фрагментар-

ные пред-

ставления об 

основных 

законах ана-

литической 

химии и ме-

тодах хими-

ческого ана-

лиза сель-

скохозяй-

ственных 

объектов 

Неполные 

представле-

ния об ос-

новных за-

конах ана-

литической 

химии и ме-

тодах хими-

ческого ана-

лиза сель-

скохозяй-

ственных 

объектов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

об основных 

законах анали-

тической хи-

мии и методах 

химического 

анализа сель-

скохозяйствен-

ных объектов 

Сформирован-

ные система-

тические 

представления 

об основных 

законах анали-

тической хи-

мии и методах 

химического 

анализа сель-

скохозяй-

ственных объ-

ектов 

Кейс-

задания, 

задания 

для кон-

трольной 

работы, 

тесты, 

рефераты, 

вопросы 

к зачету, 

вопросы 

к экзаме-

ну 

ИД 2 Уметь: 

принимать 

решения стан-

дартных задач 

в области аг-

роэкологии, 

агрохимии и 

агропочвове-

дения для ос-

новных зако-

нов естествен-

нонаучных 

дисциплин. 

 

Фрагментар-

но сформи-

рованное 

умение про-

изводить ла-

бораторные 

исследова-

ния, замеры, 

анализы 

отобранных 

образцов в 

области аг-

роэкологии, 

агрохимии и 

агропочво-

ведения 

Несистема-

тически 

сформиро-

ванное уме-

ние произ-

водить ла-

бораторные 

исследова-

ния, замеры, 

анализы 

отобранных 

образцов в 

области аг-

роэкологии, 

агрохимии и 

агропочво-

ведения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

недочеты уме-

ние произво-

дить лабора-

торные иссле-

дования, заме-

ры, анализы 

отобранных 

образцов в об-

ласти агроэко-

логии, агрохи-

мии и агропоч-

воведения 

Систематиче-

ски сформиро-

ванное умение 

производить 

лабораторные 

исследования, 

замеры, анали-

зы отобранных 

образцов в об-

ласти агроэко-

логии, агро-

химии и агро-

почвоведения 

Кейс-

задания, 

задания 

для кон-

трольной 

работы, 

тесты, 

рефераты, 

вопросы 

к зачету, 

вопросы 

к экзаме-

ну 

ИД 3 Вла-

деть: навыка-

ми определе-

ния основных 

законов есте-

ственнонауч-

ных дисци-

плин для ре-

шения  стан-

дартных  задач 

в области аг-

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

решения 

профессио-

нальных за-

дач, связан-

ных с хими-

ческим ана-

лизом агро-

Несистема-

тичное вла-

дение навы-

ками реше-

ния профес-

сиональных 

задач, свя-

занных с 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

недочеты вла-

дение навыка-

ми решения 

профессио-

Систематиче-

ски сформиро-

ванное владе-

ние навыками 

решения про-

фессиональ-

ных задач, 

связанных с 

Кейс-

задания, 

задания 

для кон-

трольной 

работы, 

тесты, 

рефераты, 

вопросы 

к зачету, 
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Планируемые 

результаты 

освоения ком-

петенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетво-

рительно 

(минималь-

ный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

роэкологии, 

агрохимии и 

агропочвове-

дения. 

химических 

объектов, с 

использова-

нием ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий 

химическим 

анализом аг-

рохимиче-

ских объек-

тов, с ис-

пользовани-

ем инфор-

мационно-

коммуника-

ционных 

технологий 

нальных задач, 

связанных с 

химическим 

анализом агро-

химических 

объектов, с ис-

пользованием 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

химическим 

анализом аг-

рохимических 

объектов, с 

использовани-

ем информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

вопросы 

к экзаме-

ну 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания и методические материалы, 

определяющие процедуры оценки знаний, умений и навыков  
 

Контрольные работы 

Задания составлены по пятнадцативариантной системе (приведен один из вариан-

тов). 

Контрольная работа 1 «Качественный анализ» 

1. Дать определение аналитической химии. Что является предметом изучения анали-

тической химии? 

2. Написать уравнение качественной реакции на катион калия с указанием аналитиче-

ского эффекта. Назвать реактив и продукты реакции. 

3. Написать уравнение качественной реакции на карбонат-анион с указанием анали-

тического эффекта. Назвать реактив и продукты реакции. 

Контрольная работа 2 «Гравиметрический анализ» 

1. Дайте пояснение термину «количественный анализ». 

2. Лабораторное оборудование в количественном анализе. 

3. Высушивание и прокаливание осадков. 

4. Какую навеску сульфата меди CuSO4 * 5 H2O следует взять для определения в нем 

меди в виде CuO (считая норму осадка равной ~ 0,2 г)? 

Контрольная работа 3 «Титриметрический анализ» 

1. Какой объем 0,1050 н раствора гидроксида натрия расходуется на титрование 15 мл 

0,0855 н раствора серной кислоты? 

2. Какой объем раствора азотной кислоты (с плотностью 1,18г/см
3
 ) надо взять для приго-

товления 250 мл приблизительно 0,1 н раствора?  

3. Что такое точка эквивалентности, как ее определяют? 

4. Индикаторы кислотно-основного титрования. Теории индикаторов (ионная, хромофор-

ная). Укажите области перехода и показатели титрования  индикаторов. 
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Контрольная работа № 4 

1. Дать определение аналитического эффекта. 

2. Написать уравнение качественной реакции на фосфат-анион с указанием аналити-

ческого эффекта. Назвать реактив и продукты реакции. 

3. Основные объекты количественного анализа. 

4. Из навески соединения бария получен осадок сульфата бария массой 0,6892 г. Ка-

кой массе оксида бария соответствует масса полученного осадка? 

5. Какой объем 0,09820 н раствора серной кислоты расходуется на титрование 25 мл 

0,1120 н раствора гидроксида калия? 

 

Типовой расчет 

 

Тематика типового расчета определена в соответствии с Паспортом фонда оценоч-

ных средств (таблица 1). Расчет составлен по пятнадцативариантной системе (приведен 

один из вариантов). 

 

Задание 1. Дать определение понятиям: аналитический сигнал, аналитическая реакция.  

Задание 2. Приведите аналитические реакции катиона кальция. Укажите условия проте-

кания реакций. 

Задание 3. В растворе присутствуют карбонат анионы. Какими качественными реакциями 

можно их обнаружить? 

Задание 4. Задачи количественного анализа, его методы. 

Задание 5. Определение влажности веществ. Привести пример расчета 

Задание 6. Какой объем 0,3 н раствора оксалата аммония потребуется для осаждения иона 

кальция, если растворено 0,6000г хлорида кальция? 

Задание 7. Рассчитайте молярную массу эквивалентов: а) винной кислоты в реакции пол-

ной нейтрализации; б) СuSO4 * 5 Н2О. 

Задание 8. Чему равен титр 0,1150 н раствора NaOH. Какова масса NaOH, содержащаяся в 

500 в мл этого раствора? 

Задание 9. Что такое титрование, титрант, точка эквивалентности, конечная точка титро-

вания? 

Задание 10. Как изменяется степень окисления элементов при окислении и восстановле-

нии? 

Задание 11. Навеску KMnO4 массой 1,8750 г растворили и довели объем раствора водой 

до 500 мл. Вычислите молярную концентрацию эквивалентов KMnO4 в растворе для реак-

ции в кислой среде. 

Задание 12. Вычислите молярные массы эквивалентов окислителя и восстановителя в ре-

акции:  

2 KMnO4 + 5 KNO2 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 5 KNO3 + 3 H2O. 

Задание 13. Сущность метода комплексонометрии. 

Задание 14. Определите величину и знак заряда комплексных ионов: [Co
+3

(NO2)6], 

[Co
+3

(NH3)2(NO2)4]. 

Задание 15. Определите объем (мл) 0,1 н раствора трилона Б, израсходованного при опреде-

лении жесткости воды методом комплексонометрии, если объем пробы воды равен 100 мл. 

Общая жесткость Жо = 3 ммоль экв/л. 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. Графическая зависимость рН от объема добавленного титранта это: 

1) скачок титрования;   2) кривая титрования; 

3) линия нейтральности;  4) кривая эквивалентности. 
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Задание 2. В процессе титрования раствор титранта по каплям добавляют из: 

1) пипетки;  2) груши;  3) бюретки;  4) мерной колбы. 

 

Задание 3. Раствор титранта, который нельзя приготовить по точной навеске называют: 

1) стандартным;   2) стандартизированным; 

3) фиксанальным;  4) буферным. 

 

Задание 4. Аммиачный буфер представляет собой смесь… 

1) NH4OH+NH4Cl  2) NH4OH+NaCl  3)NH4ОН+NaOH 

4)NH4Cl+(NH4)2CO3 5)NH4Cl+HCl 

Задание 5. Момент окончания реакции в титриметрии называется ### точкой 

 

Задание 6. Молярную концентрацию эквивалентов рассчитывают по формуле: 

1) 
)раствора(V

)вещества.раств(m
T     2)

)раствора(m

)вещества.раств(m
  

3)
)раствора(V

)вещества.раств(n
С     4)

)раствора(V

)вещества.раств(n
С ЭКВ  

 

Задание 7. Задачи качественного анализа 

1) определение состава пробы 

2) обнаружение катионов и анионов в пробе 

3) обнаружение процента примесей в пробе 

4) определение соотношения компонентов в пробе 

 

Задание 8. Наименьшее обнаруживаемое количество иона данной реакцией выражает ### 

минимум 

 

Задание 9. Слабое основание титруют сильной кислотой с индикатором 

1) метилоранжем   2) фенолфталеином 

3) хромогеном   4) мурексидом 

 

Задание 10. Перманганатометрическое титрование рекомендуется проводить при pH 

1) =7  2) <7  3) >7  4) любом 

 

Задание 11. Точку эквивалентности в комплексонометрии определяют с помощью индика-

торов  

1) метилоранжа   2) хромогена   3) мурексида 

4) фенолфталеина 5) лакмуса 

 

Задание 12. Процесс постепенного приливания раствора титранта к исследуемому раство-

ру называют ### 

 

Задание 13. Израсходовано 10 мл. 0,5 н раствора щавелевой кислоты на титрование 20 мл. 

раствора KMnO4 c концентрацией: 

1) 0,025 н  2) 0,05 н  3) 0,5 н  4) 0,25 н 

 

Задание 14. Молярная концентрация раствора при растворении 42,5 г нитрата натрия в од-

ном литре раствора равна 

1) 0,05 2) 0,5  3) 1,5  4) 1,0  5) 2,0 
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Задание 15. В ходе анализа карбонаты второй аналитической группы катионов растворяют 

в 

1) HCl 2) H2SO4 3) HNO3 4) CH3COOH 

 

Темы рефератов 

1. Современные методы химического анализа поливной воды  

2. Современные методы анализа почв на содержание макроэлементов (NPK) и гумуса 

3. Современные методы пробоподготовки почвенных и растительных образцов к анализу: 

автоклавы, СВЧ-минерализаторы 

4. Правила работы и техники безопасности в химической лаборатории 

5. Современные методы анализа почв и растений на содержание микроэлементов 

6. Требования к качеству поливной воды (на основании СанПиН) 

7. Методы анализа основных минеральных удобрений: качественные и количественные 

8. Экологический мониторинг и ПДК для питьевой воды 

9. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в продукции растениеводства 

10. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в черноземах выщелоченных 

Западного Предкавказья 

11. Метрологические характеристики методов анализа. Значение метрологии в аналитиче-

ской химии. 

12. Правила прооотбора и пробоподготовки почвенных и растительных образцов  

13. Применение метода кислотно-основного титрования в сельскохозяйственном анализе 

14. Применение осадительного титрования при исследовании агрономических объектов 

15. Применение комплексонометрии в анализе почв, воды, удобрений и мелироантов 

16. Значение окислительно-восстановительного титрования в анализе 

17. Значение гравиметрического анализа в агрохимии и почвоведении 

18. Значение качественного анализа в агрохимии 

19. Кривые титрования в осадительном титровании 

20. Кривые титрования в ОВР-титриметрии 

21. Кривые комплексонометрического титрования. 

22. Методология качественного анализа почвенной вытяжки 

23. Методология качественного анализа минеральных удобрений (NPK) 

24. Применение ПК в обработке результатов химического анализа природных объектов. 

 

Вопросы на зачет 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

1.  Предмет и методы аналитической химии. 

2.  Аналитический сигнал. 

3.  Качественный анализ. Основные принципы качественного анализа. 

4.  Аналитические реакции. Способы выполнения аналитических реакций 

5.  Условия выполнения аналитических реакций. 

6.  Характеристика чувствительности аналитических реакций: предельное разбавле-

ние, предельная концентрация, минимальный объем предельно разбавленного 

раствора, предел обнаружения (открываемый минимум). 

7.  Реакции специфические и селективные. 

8.  Факторы, влияющие на чувствительность аналитических реакций. 

9.  Макро-, полумикро- и микроанализ. 

10.  Аналитические классификации катионов и анионов. Групповые реагенты. 

11.  Первая аналитическая группа катионов. 
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12.  Классификация анионов. Анионы 1-й, 2-й и 3-й аналитических групп. Особенно-

сти обнаружения анионов. 

13.  Анализ неизвестного вещества. 

14.  Химическое равновесие в гомогенных системах. Степень и константа электроли-

тической диссоциации. 

15.  Сильные и слабые электролиты. Активность, коэффициент активности. 

16.  Ионное произведение воды. Определение рН в ходе анализа. Вычисление рН и 

рОН в водных растворах кислот и оснований. 

17.  Буферные системы в химическом анализе. Определение рН и рОН буферных си-

стем. 

18.  Гидролиз солей в аналитической химии. Степень и константа гидролиза. 

19.  Произведение растворимости малорастворимого сильного электролита. 

20.  Окислительно-восстановительные равновесия в химическом анализе. Окисли-

тельно-восстановительный потенциал. 

21.  Направленность протекания окислительно-восстановительных реакций. 

22.  Предмет и методы количественного анализа. Задачи количественного анализа. 

Классификация методов количественного анализа. Химические методы. 

23.  Точность аналитических определений. Ошибки систематические и случайные. 

Вычисление абсолютной и относительной погрешности. 

24.  Титриметрический анализ. Основные понятия и термины титриметрии. 

25.  Требования к реакциям в титриметрическом анализе. Приемы титрования (пря-

мое, обратное, титрование заместителя). 

26.  Методы титриметрического анализа. 

27.  Первичные и вторичные стандартные растворы. 

28.  Способы выражения концентрации в титриметрическом анализе. 

29.  Кислотно-основное титрование. Сущность метода. 

30.  Индикаторы кислотно-основного титрования. 

31.  Кривые кислотно-основного титрования. 

32.  Окислительно-воссстановительное титрование. Сущность метода. 

33.  Перманганатометрия. Определение железа в растворе соли Мора. 

34.  Комплексонометрия. Сущность метода. Индикаторы. Определение общей жест-

кости воды. 

35.  Какую навеску сульфата железа FeSO47H2O следует взять для определения в нем 

железа в виде Fe2O3 (считая норму осадка равной ~0,2 г)? Какой объем 1 н. рас-

твора ВаCl2 потребуется для осаждения иона SO
2

4 , если растворено 2 г медного 

купороса с массовой долей примесей 5%? Учтите избыток осадителя.  

36.  Какой объем 0,1 н. HCl потребуется для осаждения серебра из навески AgNO3 

массой 0,6 г?  

37.  Какой объем 0,5 н. раствора (NH4)2C2O4 потребуется для осаждения иона Са
2+

 из 

раствора, полученного при растворении СаСО3 массой 0,7 г?  

38.  Вычислите массовую долю (%) гигроскопической воды в хлориде натрия по сле-

дующим данным: масса бюкса 0,1282 г; масса бюкса с навеской 6,7698 г; масса 

бюкса с навеской после высушивания 6,7506 г.  

39.  Из навески соединения бария получен осадок ВаSO4 массой 0,5864 г. Какой мас-

се: а) Ва; б) ВаО; в) ВаCl22Н2О соответствует масса полученного осадка?  

40.  После соответствующей обработки 0,9000 г сульфата калия-алюминия получено 

Al2О3 массой 0,0967 г. Вычислите массовую долю (%) алюминия в исследуемом 

веществе. 

41.  В чем отличия титриметрического анализа от гравиметрического? 

42.  Что такое точка эквивалентности, как ее определяют?  
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43.  Чему равна молярная масса эквивалента H2SO4 в реакциях полной нейтрализации 

и в реакциях неполной нейтрализации? 

44.  Что такое титр раствора? Какова масса HNO3, содержащаяся в 500 мл раствора, 

если титр его равен 0,006300 г/мл?  

45.  Титр раствора HCl равен 0,003592 г/мл. Вычислите молярную концентрацию рас-

твора.  

46.  Имеется 0,1205 н раствор H2SO4. Определите его титр.  

47.  На титрование 20,00 мл раствора HNO3 затрачено 15,00 мл 0,1200 н раствора 

NaOH. Вычислите концентрацию, титр и массу HNO3 в 250 мл раствора.. 

48.  Какой объем 0,1500 н раствора NaOH пойдет на титрование: 21,00 мл 0,1133 н 

раствора HCl?  

49.  Какова молярная концентрация эквивалентов раствора H2C2O42H2O, полученно-

го растворением 1,7334 г ее в мерной колбе вместимостью 250 мл?  

50.  Что такое первичные стандартные растворы?  

51.  Чему равна молярная масса эквивалента Ba(OH)2 в реакциях полной нейтрализа-

ции и в реакциях неполной нейтрализации? 

52.  К 100,00 мл раствора NiCl2 добавили дистиллированную воду, аммиачный бу-

ферный раствор и 20,00 мл 0,01085 М раствора ЭДТА. Избыток ЭДТА оттитро-

вали 0,0129 М MgCl2, на титрование израсходовали 5,47 мл. Рассчитать исход-

ную концентрацию (г/л) раствора NiCl2. 

53.  Комплексное соединение, его состав. Что такое координационное число, дентат-

ность лиганда? Чему равно координационное число и дентантность лиганда в ко-

ординационных соединениях K2[HgI4] и Cd(CN)4Cl2 Дайте определение следую-

щим понятиям: хелатное соединение, внутрикомплексное соединение. Приведите 

примеры. Укажите факторы, влияющие на устойчивость комплексных соедине-

ний. Изобразите примерный вид кривой комплексонометрического титрования. 

54.  Для определения содержания сульфат-ионов  в воде минерального источника к 

150,0 мл ее прибавили 25,00 мл 0,1115 М BaCl2. Не фильтруя осадок BaSO4, до-

бавили к смеси аммиачный буферный раствор, содержащий комплексонат маг-

ния, и оттитровали 14,00 мл 0,0124 М ЭДТА. Вычислить концентрацию (мг/л) 

SO4
2- 

-ионов. 

55.  Напишите выражения для общей и ступенчатых констант устойчивости в раство-

ре, содержащем Hg
2+

 и избыток Br
-
. Какие константы устойчивости называются 

термодинамическими, реальными и условными (записать выражения для них), от 

каких факторов они зависят? Укажите взаимосвязь между константами. Каковы 

требования к комплексным соединениям, используемым в комплексонометриче-

ском титровании? 

56.  Применение маталлохромных индикаторов в комплексонометрическом титрова-

нии. Примеры. 

57.  Кривая комплексонометрического титрования. Укажите факторы, влияющие на 

величину скачка на кривой комплексонометрического титрования. 

58.  При каких условиях возможно последовательное определение катионов в смеси 

при их одновременном присутствии? Как проводят комплексонометрическое 

определение кальция и магния  при совместном присутствии, определение жест-

кости природных и питьевых вод? 

59.  При определении карбонатной жесткости на титрование 200,0 мл воды израсхо-

довали 10,25 мл 0,1 М раствора HCl (К = 0,9845). При определении общей жест-

кости на 100,0 мл той же воды израсходовали 15,12 мл 0,05 М раствора ЭДТА 

(К = 0,8918). Вычислить карбонатную, общую и постоянную жесткость воды 

(ммоль/л), принимая молярную массу эквивалента М
2+

 (1/2 М
2+

) 

60.  Чему равна молярная масса эквивалента Mg(OH)2 в реакциях полной нейтрализа-
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ции и в реакциях неполной нейтрализации? 

61.  Что такое комплексоны? Приведите примеры. ЭДТА. Приготовление и стандар-

тизация раствора. Опишите особенности взаимодействия ЭДТА с ионами метал-

ла. 

62.  Основные приемы комплексонометрического титрования: прямое, обратное, вы-

теснительное и косвенное. Приведите примеры и соответствующие уравнения 

реакций. 

63.  К 25,00 мл раствора H2S прибавили 50,00 мл 0,0098 М раствора I2, избыток кото-

рого оттитровали 11,00 мл 0,0212 М раствора тиосульфата натрия. Рассчитайте 

концентрацию (г/л) H2S. Напишите соответствующие химические реакции. 

64.  Рассчитайте массовую долю (%) нитрита натрия в образце, если навеску массой 

2,1056 г растворили в 150,0 мл и к 10,00 мл полученного раствора добавили 35,00 

мл раствора KMnO4 концентрацией 0,2015 н. Избыток KMnO4 оттитровали 7,80 

мл раствора SnCl2 с титром 0,05305 г/мл. Напишите соответствующие химиче-

ские реакции. 

65.  В чем сущность осадительного титрования? Для определения каких ионов и в ка-

ких условиях оно применимо?  

66.  Укажите методы и основные этапы гравиметрического анализа. Опишите стадии 

образования осадка. 

67.  Изобразите примерный вид кривой осадительного титрования. 

68.  Какие факторы, влияют на величину скачка на кривой осадительного титрова-

ния? 

69.  Чему равна молярная масса эквивалента H2SO3 в реакциях полной нейтрализации 

и в реакциях неполной нейтрализации? 

70.  Какой объем 0,1500 н раствора NaOH пойдет на титрование 21,00 мл раствора 

HCl с титром 0,003810? 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на за-

чете, экзамене производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий 

контроль и успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Контрольная работа – один из основных видов самостоятельной ра-

боты студентов, представляющий собой изложение ответов на теоретические 

вопросы по содержанию учебной дисциплины и решение практических зада-

ний.  

      При проверке контрольных работ, оцениваются: -  последовательность 

и рациональность выполнения;  точность формулировок;  обоснованность 

решений практических задач. 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем на 90 % заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 75 % заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее 60 %. 
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Тест – это инструмент оценивания уровня знаний студентов, состоя-

щий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведе-

ния, обработки и анализа результатов.  
Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее 51 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильно-

го ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Реферат—доклад по определенной теме, в котором собрана информа-

ция из одного или нескольких источников. 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснован-

ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично»  выполнены все требования к написанию рефера-

та: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выво-

ды. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-

лен вовсе. 

 

Зачет – это форма проверки знаний и навыков студентов вузов и уча-

щихся средних специальных учебных заведений, полученных на семинар-

ских и практических занятиях, производственной практике, а также их обяза-

тельных самостоятельных работ (чертежей, расчетов и др.). 

Оценка «зачет» - выставляется студенту, показавшему знания основ-

ных понятий и методов аналитической химии, их практическое применение, 

в том числе при оформлении реферата по учебной программе, умеющему 

решать типовые задачи по дисциплине, выполнившему лабораторные работы 

в полном объеме, оформившему и защитившему их. 
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Оценка «незачет» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного материала, не выполнил лабораторные работы в полном 

объеме и не защитил их. 

Критерии оценки знаний студента при сдаче зачета: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который обладает всесто-

ронними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной 

программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной 

программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, усвоившему взаимосвязь основных положений и поня-

тий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявив-

шему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, вла-

деющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное зна-

ние материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотрен-

ные учебной программой задания, усвоившему материал основной литерату-

ры, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется студенту, показавшему систематизированный характер знаний 

по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, правильно 

применяющему теоретические положения при решении практических вопро-

сов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который пока-

зал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и 

необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специально-

сти, сделал небольшое количество ошибок, не препятствующих общему по-

ниманию результатов химических превращений, знает взаимосвязи между 

классами соединений, отвечает на вопросы в основном полно при слабой ло-

гической оформленности высказывания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки при ответах на вопросы билета, не может логически правильно пере-

дать информацию. 
 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная  

1.Александрова Э.А. Аналитическая химия : учеб. и практикум для 

прикл. бакалавриата. В 2 кн. Кн. 1 : Химические методы анализа / Э. А. Алек-
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сандрова, Н. Г. Гайдукова; Куб. гос. аграр. ун-т . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2014. - 551 с. 

2. Александрова Э. А., Гайдукова Н. Г. Аналитическая химия. Теорети-

ческие основы и лабораторный практикум. В 2-х кн. Кн. 2 Физико-

химические методы анализа: учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / Э.А. Александрова, Н.Г. Гайдукова.  – М.: Юрайт, 2014. – 355 с.  

 3. Кайгородова Е. А.  Неорганическая и аналитическая химия : учеб.-

метод. пособие / Е. А. Кайгородова, И. И. Сидорова. – Краснодар: КубГАУ, 

2016. – 138 с. 

http://edu.kubsau.ru/file.php/105/02_Neorganicheskaja_i_analiticheskaja_khimija.

_Uch.-metod._posobie_dlja_studentov_veterinarnogo_fakulteta.pdf 

Дополнительная 

            1. Трифонова А.Н. Аналитическая химия [Электронный ресурс]: лабо-

раторный практикум. Учебное пособие/ Трифонова А.Н., Мельситова И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 161 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24051.— ЭБС «IPRbooks» 

            

 

9 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Электронно-библиотечные системы, используемые в Кубанском ГАУ 

 

№ Наименование 

ресурса 

Тематика Уровень доступа 

2 Znanium.com 

 

Универсальная Сеть университета. Пользователь 

однократно регистрируется админи-

стратором (комн. 166 зоофак) 

4 IPRbook Универсальная 

 

Сеть университета. Пользователь 

однократно регистрируется админи-

стратором (комн. 166 зоофак). 

7 Научная элек-

тронная библио-

тека eLibrary 

Универсальная Интернет доступ 

8 Образовательный 

портал КубГАУ 

Универсальная Доступ с ПК университета 

9 Электронный 

Каталог библио-

теки КубГАУ 

Универсальная Доступ с ПК библиотеки 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы: 

http://edu.kubsau.ru/file.php/105/02_Neorganicheskaja_i_analiticheskaja_khimija._Uch.-metod._posobie_dlja_studentov_veterinarnogo_fakulteta.pdf
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/02_Neorganicheskaja_i_analiticheskaja_khimija._Uch.-metod._posobie_dlja_studentov_veterinarnogo_fakulteta.pdf
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1. http://ru.wikipedia.org - электронная энциклопедия. 

2. http://www.koob.ru – электронная библиотека. 

3. http://www.iqlib.ru – электронно-библиотечная система. 

4. http://studentam.net – электронная библиотека учебников. 

5. www.dissercat.ru – электронная библиотека диссертационных работ. 

6. https://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека РФФИ.  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 
1. Гайдукова Н. Г. Тестовые задания по аналитической химии для са-

мостоятельной работы: учеб. пособие. / Н. Г. Гайдукова, И. В. Шабанова. – 

Краснодар: КубГАУ, 2013. – 

95с.http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_anali

ticheskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoa

IV.pdf 

2. Пестунова С.А. Рабочая тетрадь по аналитической химии для сту-

дентов биологических факультетов:– Краснодар: КубГАУ. -  2013. - 109 с. 

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

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

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 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем 

№ Наименование Тематика 

1 Научная электронная библиотека eLibrary Универсальная 

 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине  

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.koob.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://studentam.net/
http://www.dissercat.ru/
https://elibrary.ru/
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_analiticheskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoaIV.pdf
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_analiticheskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoaIV.pdf
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/03_03.07.13/10_Testovye_zadanija_po_analiticheskoi_khimii_dlja_samostojatelnoi_raboty_studentov.GaidukovaNG.SHabanoaIV.pdf
http://edu.kubsau.ru/file.php/105/RT_po_analiticheskoi_khimii.pdf.
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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 де-

ятельности, 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) 

Химия аналитическая Помещение №412 ЗОО, по-

садочных мест — 144; пло-

щадь — 131,7 кв.м; учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

сплит-система — 2 шт.; 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная ме-

бель); 

технические средства обу-

чения, наборы демонстраци-

онного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

(ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: 

Windows, Office. 

 

Помещение №132 ЗОО, 

площадь — 64,6 кв.м; Учеб-

ная специализированная ла-

боратория общей химии 

(кафедры химии) 

лабораторное оборудование 

(микроскоп — 1 шт.; 

шкаф лабораторный — 1 

шт.; 

центрифуга — 3 шт.;); 

специализированная ме-

бель(учебная доска, учебная 

мебель). 

 

Помещение №133 ЗОО, 

площадь — 42,7 кв.м; Учеб-

ная специализированная ла-

боратория электрохимиче-

ских методов исследования 

350044, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Калинина, 

13, здание учебного корпуса 

зооинженерного факультета 
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(кафедры химии) 

лабораторное оборудование 

(кондуктометр — 2 шт.; 

иономер — 2 шт.; 

встряхиватель — 1 шт.; 

стенд лабораторный — 3 

шт.; 

рн-метр — 3 шт.;); 

специализированная ме-

бель(учебная доска, учебная 

мебель). 

Помещение №229 ЗОО, по-

садочных мест — 25; пло-

щадь — 41,1м²; помещение 

для самостоятельной работы 

обучающихся. 

сплит-система — 1 шт.; 

технические средства обу-

чения 

(проектор — 1 шт.; 

акустическая система — 1 

шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную ин-

формационно-

образовательную среду уни-

верситета; 

специализированная ме-

бель(учебная мебель). 

 

Помещение №127 ЗОО, 

площадь — 21,5м²; помеще-

ние для хранения и профи-

лактического обслуживания 

учебного оборудования. 

лабораторное оборудование 

(оборудование лабораторное 

— 1 шт.; 

весы — 1 шт.; 

дозатор — 2 шт.; 

дистиллятор — 1 шт.; 

калориметр — 2 шт.; 

мельница — 3 шт.;); 

технические средства обу-

чения 

(принтер — 2 шт.). 
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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, 
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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;  
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 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.); 
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 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-
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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). 
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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. 
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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: 

 

 

 
 

 


