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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины: 

 предоставить студенту совокупность химических знаний, соответствующих уровню образо-

вания бакалавра по соответствующему направлению; 

 сообщить студенту сведения о наиболее значимых химических знаниях, приобретенных че-

ловечеством на современном этапе его развития, и значении науки химии в жизни и прак-

тической деятельности человека; 

 дать представления о многообразии химических веществ, их систематике, строении, свой-

ствах веществ и закономерностях их превращений в результате природных и техногенных 

процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен получить базовые знания необходи-

мые для изучения специальных дисциплин, а также для использования приобретенных хи-

мических знаний в дальнейшей практической деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее 

– ОП) БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина реализуется в рамках обязательной части и относится к естественно-научному модулю.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин общая, неорганическая и органическая химия, физика, математика в 

объеме средней школы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
 

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

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

Коды компетенций Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОПК-6 Способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

основные законы физики, хи-

мии, наук о Земле и биологии, 

применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретических и экспе-

риментальных исследований, 

приобретать новые математи-

ческие и естественнонаучные 

знания, используя современ-

ные образовательные и ин-

формационные технологии; 
 

З-ОПК-6 Знать: - основные концепции и 

методы, современные направления фи-

зики, математики, 

химии и наук о Земле, актуальные про-

блемы биологических наук и перспек-

тивы междисциплинарных исследова-

ний; 

У-ОПК-6 Уметь: использовать навыки 

лабораторной работы и методы физики, 

химии, математического моделирования 

и статистики в профессиональной дея-

тельности 

В-ОПК-6 Владеть: методами проведе-

ния экспериментальных исследований и 

статистического анализа, проверки ги-

потез и прогнозирования социальных 

последствий своей профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен обосновывать науч-

ное исследование, выбирать 

объект и использовать совре-

менные биофизические, физи-

ко-химические и медико-

З-ПК-1 Знать: современные биофизиче-

ские, физико-химические и медико-

биологические методы исследования, 

методы математического анализа и ста-

тистической обработки полученных ре-
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биологические методы иссле-

дования, применять методы 

математического анализа, ме-

тоды статистической обработ-

ки результатов наблюдений, 

методы планирования экспе-

римента 

 

зультатов 

У-ПК-1 Уметь: обосновывать цель и за-

дачи исследования в своей профессио-

нальной области, выбирать объекты и 

методы исследований, обосновывать 

план экспериментальных исследований 

В-ПК-1 Владеть: навыками использова-

ния современного оборудования, мето-

дами математической статистики и 

представления результатов исследова-

ния 

ПК-5 Способен организовывать и 

проводить контроль качества 

клинических лабораторных 

исследований на преаналити-

ческом, аналитическом и по-

станалитическом этапах раз-

рабатывать стандартные опе-

рационные процедуры по кон-

тролю качества клинических 

лабораторных исследований, 

интерпретировать результаты 

контроля качества лаборатор-

ных исследований 

З-ПК-5 Знать: основные нормативные 

документы по контролю качества кли-

нических лабораторных исследований; 

нормативные документы и принципы 

нормирования на производстве 

У-ПК-5 Уметь: разрабатывать стандарт-

ные операционные процедуры по кон-

тролю лабораторных исследований, ин-

терпретировать результаты исследова-

ний  

В-ПК-5 Владеть: современным обору-

дованием по контролю качества лабора-

торных исследований 
 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

Направление/ 

цели 

Создание условий, обес-

печивающих   

Использование воспитательного потенциала 

учебных дисциплин 

Профессиональное и 

трудовое воспитание 
- формирование иссле-

довательского и крити-

ческого мышления,  

культуры умственного 

труда (В11) 

формирование культуры умственного труда по-

средством вовлечения студентов  в учебно-

исследовательскую деятельность (учебные ис-

следовательские задания, курсовые работы, 

НИРС). 
 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование иссле-

довательского и крити-

ческого мышления,  

культуры умственного 

труда (В16) 

формирование навыков владения эвристиче-

скими методами поиска и выбора технических 

решений в условиях неопределенности через 

специальные задания, организацию самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование научного 

мировоззрения, культуры 

поиска нестандартных 

научно-технических ре-

шений, критического от-

ношения к исследованиям 

лженаучного толка (В19) 

 

формирование понимания основных принципов и 

способов научного познания мира, развития иссле-

довательских качеств  студентов посредством их 

вовлечения в исследовательские проекты по обла-

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

 



5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся. 

 

Вид работы 

Форма обучения (вносятся данные по реализуемым 

формам) 

Очная Заочная 

Семестр Курс  

№ 1 № 2 Всего № 1 № _ Всего 

Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
  

Аудиторные занятия (всего) 48 48 96 - - - 

В том числе:       

лекции 

(лекции в интерактивной форме) 
16 16 32 - - - 

практические занятия 

(практические занятия в интерактивной 

форме) 

16 16 32 - - - 

лабораторные занятия 16 16 32 - - - 

Промежуточная аттестация       

В том числе:       

зачет  -      

экзамен - 36     

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

24 24 48    

В том числе:    - - - 

Подготовка к семинарским занятиям 4 4  - - - 

Подготовка к выполнению лабораторной ра-

боты, оформление отчета по лабораторной 

работе 

4 4  

- - - 

выполнение индивидуальных заданий       

подготовка ко всем видам контрольных испы-

таний текущего контроля успеваемости (в те-

чение семестра), в том числе выполнение 

ИДЗ. 

4 4  

- - - 

Проработка учебников, учебных пособий и 

обязательной литературы (материал не изла-

гается на лекциях) 

4 4  

- - - 

Подготовка к промежуточной аттестации (1 

семестр – зачет, 2 семестр –Экзамен) 
8 8  

   

Всего (часы): 72 108 180 - - - 

Всего (зачетные единицы): 2 3 5 - - - 

 

 

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 (в академических часах) 

№ п/п 

 

Наименование раздела 

/темы дисциплины  

Общая 

трудоём- 

кость всего 

(в часах) 

 

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успевае-

мости 

 Аудиторные учебные заня-

тия 

 

 

СРО 
Лек Сем/Пр Лаб 
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1. Раздел 1. Основные по-

нятия в химии 

13 1 4 3 5  

2. Раздел 2. Строение ве-

щества и химическая 

связь 

17 7 5 - 5  

2.1. Строение атома 5 2 1 - 2  

2.2. Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

2 1 1 - - 

2.3 Химическая связь и меж-

молекулярные взаимо-

действия 

6 2 2 - 2 

2.4 Строение вещества и его 

агрегатное состояние 

4 2 1 - 1 

3. Раздел 3. Химическая 

кинетика и химическое 

равновесие 

26 4 6 6 10  

3.1. Химическая кинетика 14 2 3 4 5 Индивидуаль-

ные задания по 

темам раздела 

Вопросы инди-

видуального 

домашнего за-

дания по раз-

делам 1-3. 

Коллоквиум. 

3.2. Химическое равновесие 12 2 3 2 5 

4. Раздел 4. Растворы 31 9 7 10 5  

4.1. Растворы. Общие свой-

ства растворов. 

4 1 1 - 2 Индивидуаль-

ные задания по 

темам раздела 

Вопросы инди-

видуального 

домашнего за-

дания по раз-

делам 1-3. 

Коллоквиум. 

4.2 Истинные растворы. Об-

щие свойства растворов 

электролитов. Равновесия 

в водных растворах элек-

тролитов 

27 8 6 10 3 

5. Раздел 5. Основы хими-

ческой термодинамики 

23 5 4 4 8  

5.1 Основные понятия и 

определения химической 

термодинамики. 

3 1 - - 2 Индивидуаль-

ные задания по 

темам раздела 

4. 

Вопросы инди-

видуального 

домашнего за-

дания по раз-

делу 4. 

Коллоквиум. 

 

5.2. Термохимия. 12 2 2 4 4 

5.3. Самопроизвольные и не-

самопроизвольные про-

цессы. Критерии равно-

весия и направления са-

мопроизвольного проте-

кания процессов. 

8 2 2 - 4 

6. Раздел 6. Основы элек-

трохимии 

23 3 4 6 10  

6.1. Окислительно-

восстановительные реак-

ции в растворах. 

10 2 2 3 3  

6.2. Электрохимические про-

цессы 

10 1 1 3 5  



6.3. Коррозия металлов и ме-

тоды защиты от корро-

зии. 

3 - 1 - 2  

7. Раздел 7. Дисперсные 

системы. Коллоидные 

растворы. 

13 3 2 3 5  

7.1. Дисперсные системы. 3 1  - 2 Индивидуаль-

ные задания по 

темам раздела 
7.2. Коллоидные растворы. 

Особенности свойств вы-

сокодисперсных систем. 

10 2 2 3 3 

10. ИТОГО по дисци-

плине): 

144 32 32 32 48  

Прим.: Лек – лекции, Пр – практические занятия /семинары,  Лаб – лабораторные занятия, СРО – са-

мостоятельная работа обучающихся 

 

6.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1. Раздел 1. Основные понятия в химии 

1.1. Основные понятия в химии Состав атома. Элементарные частицы. Состав ядра атома. Хими-

ческий элемент. Изотопы. Ионы. Основы атомно-молекулярного 

учения. Масса атомов. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Масса молекул. Относительная молекулярная мас-

са. Количество вещества. Моль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Молярный объём. Основные стехиометрические законы химии. 

Закон сохранения массы. Закон постоянства состава. Закон про-

стых объёмных отношений. Закон сохранения энергии. Законы 

газового состояния. Химические реакции. Классификация хими-

ческих реакций.  Расчётные задачи на понятие моль, газовые за-

коны, по уравнениям химических реакций.  

2. Раздел 2. Строение вещества и химическая связь 

2.1. Строение атома Модели электронного строения атома. Ядерная модель атома. 

Квантово-механическое описание атома. Корпускулярно-

волновой дуализм. Принцип Гейзенберга. Орбиталь. Уравнение 

Шредингера. Квантовые числа (n, l, ml, ms ), их значение и физи-

ческий смысл.  

Электронная формула. Правила заполнения электронных орбита-

лей. Принцип Паули. Правило Гунда. Первое и второе правила 

Клечковского. Электронные уровни и подуровни 

2.2. Периодический закон и пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д.И. 

Менделеева. 

S-, p-, d-, f- элементы. Электронное строение атомов и периодиче-

ское изменение свойств химических элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Закономерности изменения металлических и неметалли-

ческих свойств химических элементов в периодах и группах ПС. 

Закономерности в изменении радиусов атомов и ионов в ПС. 

Электроотрицательность, сродство к электрону и энергия иониза-

ции. Закономерности их изменения у элементов в группах и пери-

одах. S-, p-, d-, f- элементы. Закономерности изменения основно-

кислотных свойств оксидов и гидроксидов. Схема Косселя. Зако-

номерности изменения физических свойств простых веществ. 

2.3 Химическая связь и меж-

молекулярные взаимодей-

ствия 

Природа химической связи.  Электроотрицательность и основные 

типы химической связи. Поляризуемость связей. Дипольный мо-

мент. Ионная связь.  Ковалентная связь. Метод валентных связей. 

Основные характеристики химической связи: энергия связи; дли-

на связи; направленность связи; полярность связи; насыщаемость. 
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Валентность атомов в основном и возбуждённом состояниях. Об-

менный и донорно-акцепторный механизмы образования кова-

лентной связи.  

Многоатомные молекулы. Направленность химических связей и 

пространственное строение молекул. Метод Гиллеспи. Теория 

гибридизации. Металлическая связь. Межмолекулярные взаимо-

действия. Взаимодействия Ван-дер-Ваальса: диполь-дипольное 

(ориентационное), индукционное и дисперсионное. Водородная 

связь. Структуризация воды в конденсированном состоянии и 

особенности её физических свойств. 

2.4 Строение вещества и его 

агрегатное состояние 

Отличие понятий атом, молекула – вещество. Энергия межмоле-

кулярных взаимодействий и агрегатное состояние вещества. Газо-

образное состояние. Конденсированное состояние. Связь строения 

с физическими свойствами вещества. Твёрдое состояние.  Кри-

сталлы. Анизотропия свойств. Молекулярные, атомные, ионные и 

металлические кристаллы. Жидкое состояние. Сравнение газооб-

разных, жидких и твёрдых тел. Аморфное состояние вещества.  

 

3. Раздел 3. Химическая кинетика и химическое равновесие 

3.1. Химическая кинетика Гомогенные и гетерогенные реакции. Необратимые реакции. Ско-

рость химической реакции. Основной постулат кинетики. Кон-

станта скорости реакции. Порядок реакции. Элементарные реак-

ции. Молекулярность химической реакции. Закон действия масс 

для элементарной химической реакции. Реакции нулевого и пер-

вого порядка. Радиоактивный распад, как реакция первого поряд-

ка. Период полураспада. Кинетические уравнения и расчеты. 

Сложные реакции. Механизм химической реакции. Лимитирую-

щая стадия процесса. Зависимость скорости реакции от темпера-

туры. Энергия активации и коэффициент Вант-Гоффа. Уравнение 

Аррениуса. Правило Вант-Гоффа. Энергетическая диаграмма хи-

мической реакции. Катализ. Ингибирование. Гетерогенные хими-

ческие реакции. Кинетика гетерогенных реакций.  

3.2. Химическое равновесие Химическое равновесие как частный случай общей проблемы 

равновесия. Обратимые химические реакции. Кинетический вы-

вод закона действующих масс обратимой химической реакции. 

Константа химического равновесия. Влияние изменения внешних 

условий на положение химического равновесия (концентрация  

давление, температура, катализатор).  Принцип Ле-Шателье. Ти-

повые задачи на химическое равновесие. 

4. Раздел 4. Растворы 

4.1. Растворы. Общие свойства 

растворов. 

Растворение как сложный физико-химический процесс. Сольвата-

ция (гидратация). Сольваты (гидраты). Кристаллогидраты. Термо-

динамика процесса растворения. Изменение энтальпии и энтропии 

при растворении. Классификация растворов. Истинный и колло-

идный растворы. Концентрированный и разбавленный растворы. 

Насыщенный раствор. Растворы электролитов и неэлектролитов. 

Способы выражения концентрации растворов. Массовая, мольная, 

объёмная доли. Молярная концентрация, нормальная (эквива-

лентная) концентрация. 

4.2. Истинные растворы. Раз-

бавленные растворы не-

электролитов 

Растворимость веществ. Коэффициент растворимости. Раствори-

мость газов, жидкостей и твёрдых тел. Модель идеального рас-

твора. Закон Генри. Коллигативные свойства растворов. Закон 

Рауля. Изменение температур кипения и замерзания растворов. 

Эбуллиоскопическая и криоскопическая постоянные. Осмос. Ос-

мотическое давление. Обратный осмос. Уравнение Вант-Гоффа. 

Коллигативные свойства растворов электролитов. Изотонический 

коэффициент.  



4.3. Истинные растворы. Свой-

ства растворов электроли-

тов. Равновесия в водных 

растворах электролитов 

Свойства растворов электролитов и электролитическая дис-

социация. Механизмы электролитической диссоциации и состоя-

ние ионов в растворе. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Диссоциация кислот, осно-

ваний и солей. Закон разбавления Оствальда. Диссоциация воды. 

Водородный и гидроксильный показатели. Расчёты водородно-

го показателя (рН) растворов сильных и слабых кислот и основа-

ний.  

Растворимость малорастворимых веществ. Произведение рас-

творимости. Расчёты растворимости и произведения растворимо-

сти малорастворимых веществ. Влияние посторонних веществ на 

растворимость. Эффект общего иона. 

Обменные реакции в растворах. Реакции с образованием осад-

ков малорастворимых веществ, слабых электролитов, газов, опре-

деление направления протекания реакций ионного обмена.  

Гидролиз солей. Написание реакций гидролиза. Степень гидро-

лиза и константа гидролиза. Расчёт рН растворов солей. Факторы, 

влияющие на гидролиз. Совместный гидролиз двух солей. Типо-

вые задачи.  

Комплексные соединения; номенклатура, характеристика устой-

чивости . Задачи на равновесие при диссоциации комплексных 

соединений 

5. Раздел 5. Основы химической термодинамики 

5.1 Основные понятия и опре-

деления химической тер-

модинамики. 

Основные понятия и определения химической термодинамики. 

Изолированные, замкнутые, открытые системы и их окружение. 

Параметры состояния и функции состояния термодинамической 

системы. Работа и теплота. Изохорные, изобарные, изотермиче-

ские, адиабатические процессы. Первое начало термодинамики. 

Энтальпия. Внутренняя энергия. 

5.2. Термохимия. Термохимия. Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гес-

са  и следствия из него. Энтальпия образования и сгорания ве-

ществ. Стандартное состояние вещества. Расчёт тепловых эффек-

тов химических реакций. Зависимость тепловых эффектов от тем-

пературы. Закон Кирхгофа. 

5.3. Самопроизвольные и неса-

мопроизвольные процессы. 

Критерии равновесия и 

направления самопроиз-

вольного протекания про-

цессов. 

Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Особенно-

сти самопроизвольных процессов, поиск критерия протекания са-

мопроизвольных процессов. Энтропия. Термодинамическая веро-

ятность. Уравнение Больцмана. Зависимость энтропии от темпе-

ратуры, давления, объёма системы, сложности строения молекул. 

Изменение энтропии при протекании химических реакций и при 

фазовых переходах. Критерии равновесия и направления само-

G). Кри-

терий осуществимости химического процесса. Энергия Гиббса и 

направление химического процесса. Влияние энтальпийного и 

энтропийного факторов на направление протекания процесса. 

G обратимых и необра-

тимых реакций. Уравнение изотермы химической реакции (урав-

нение Вант- G химических реакций. 

6. Раздел 6. Основы электрохимии 

6.1. Окислительно-

восстановительные реак-

ции в растворах. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окисли-

тельно-восстановительных реакций методом электронного балан-

са и методом полуреакций. Степень окисления атомов в молекуле. 

Правила определения степени окисления атомов в молекулах и в 

сложных ионах. Зависимость ОВР от характера среды на примере 

перманганата калия и пероксида водорода. Классификация окис-

лительно-восстановительных реакций. Межмолекулярные, внут-

римолекулярные реакции. Реакции диспропорционирования. Ти-

пичные окислители и восстановители. 

6.2. Электрохимические про- Двойной электрический слой. Электродный потенциал. Стандарт-
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цессы ный водородный электрод. Гальванический элемент. ЭДС. Связь 

ЭДС и изменения энергии Гиббса. Ряд напряжений металлов. 

Направление протекания ОВР. Электролиз. 

6.3. Коррозия металлов и мето-

ды защиты от коррозии. 

Коррозия металлов и методы защиты от коррозии. 

7. Раздел 7. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

7.1. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Понятия гетерогенность и 

дисперсность. Способы получения высокодисперсных систем. 

Методы диспергирования и конденсации. 

7.2. Коллоидные растворы. Особенности свойств высокодисперсных систем. Особенности 

оптических свойств. Эффект Тиндаля. Рэлеевское рассеяние в 

коллоидных растворах. Коллигативные свойства. Электрокинети-

ческие явления. Электрофорез. Электроэндоосмос. Агрегативная 

и седиментационная устойчивость коллоидно-дисперсных систем. 

Коагуляция и коалесценция. Лиофобные золи. Понятие мицелла. 

Правило Панета-Фаянса. Строение мицеллы. Составление форму-

лы мицеллы. Строение ДЭС. Межфазный и дзета– (электрокине-

тический) потенциалы. Устойчивость коллоидных растворов. 

Факторы, обусловливающие устойчивость коллоидных растворов. 

Правило Шульце – Гарди. Порог коагуляции. 

 

Практические/семинарские занятия 

 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

 

 

1. Раздел 1. Основные понятия в химии 

1.1. Основные понятия в хи-

мии 

Основные классы неорганических соединений. Газовые законы, 

понятия моль. 

Эквивалент. Закон эквивалентов. Объемный анализ. 

Концентрации (способы выражения, правило креста, расчетные 

задачи, понятия эквивалент и эквивалентная концентрация). 

2. Раздел 2. Строение вещества и химическая связь 

2.1. Строение атома Электронное строение атома. Периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь стро-

ения с физическими свойствами вещества. 
2.2. Периодический закон и пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д.И. 

Менделеева. 

2.3 Химическая связь и меж-

молекулярные взаимодей-

ствия 

Химическая связь. Определение пространственного строения мо-

лекул. Метод Гиллеспи и теория гибридизации. 

2.4. Строение вещества и его 

агрегатное состояние 

3. Раздел 3. Химическая кинетика и химическое равновесие 

3.1. Химическая кинетика Кинетика химических реакций. Скорость химической реакции. 

Основной постулат кинетики. Константа скорости реакции. Поря-

док реакции. Элементарные реакции. Молекулярность химиче-

ской реакции. Закон действия масс для элементарной химической 

реакции. Реакции нулевого и первого порядка. Радиоактивный 

распад, как реакция первого порядка. Период полураспада. Кине-

тические уравнения и расчеты. Зависимость скорости реакции от 

температуры. Энергия активации и коэффициент Вант-Гоффа. 

Уравнение Аррениуса. Правило Вант-Гоффа. Энергетическая диа-

грамма химической реакции. Катализ. 

Типовые задачи на кинетику химических реакций. 

3.2. Химическое равновесие Обратимые химические реакции. Влияние изменения внешних 

условий на положение химического равновесия (концентрация 



давление, температура, катализатор).  Принцип Ле-Шателье.  

Типовые задачи на химическое равновесие. 

4.  Раздел 4. Растворы 

4.3. Истинные растворы. Свой-

ства растворов электроли-

тов. Равновесия в водных 

растворах электролитов 

Химические равновесия в растворах электролитов. Теория элек-

тролитической диссоциации. Водородный показатель. Расчет рН 

растворов сильных и слабых кислот и оснований. 

Гидролиз. Расчет рН растворов гидролизующихся солей. Анализ 

влияния внешних условий на равновесие гидролиза 

Растворимость. Произведение растворимости. Расчёты раствори-

мости и произведения растворимости малорастворимых веществ. 

Влияние посторонних веществ на растворимость. Эффект общего 

иона.Расчетные задачи. Термодинамика процесса растворения. 

Комплексные соединения. Характеристика устойчивости . Задачи 

на равновесие при диссоциации комплексных соединений 

5. Раздел 5. Основы химической термодинамики 

5.2. Термохимия. Термохимия. Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гес-

са  и следствия из него. Энтальпия образования и сгорания ве-

ществ. Стандартное состояние вещества. Расчёт тепловых эффек-

тов химических реакций. Зависимость тепловых эффектов от тем-

пературы. Закон Кирхгофа. 

5.3. Самопроизвольные и неса-

мопроизвольные процессы. 

Критерии равновесия и 

направления самопроиз-

вольного протекания про-

цессов. 

Критерии равновесия и направления самопроизвольного протека-

ния процессов. Энергия Гиббса (∆G). Критерий осуществимости 

химического процесса. Энергия Гиббса и направление химическо-

го процесса. Влияние энтальпийного и энтропийного факторов на 

направление протекания процесса. ∆G обратимых и необратимых 

реакций. Уравнение изотермы химической реакции (уравнение 

Вант-Гоффа). Расчёты ∆G химических реакций. Расчет константы 

равновесия из термодинамическихданных 

6. Раздел 6. Основы электрохимии 

6.1. Окислительно-

восстановительные реак-

ции в растворах. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реак-

ций методом электронного балланса и методом полуреакций. За-

висимость ОВР от характера среды на примере перманганата ка-

лия и пероксида водорода. 

6.2. Электрохимические про-

цессы 

Электродный потенциал. Стандартный водородный электрод. 

Гальванический элемент. ЭДС. Связь ЭДС и изменения энергии 

Гиббса. Ряд напряжений металлов. Направление протекания ОВР. 

Электролиз. 

Коррозия металлов и методы защиты от коррозии. 

6.3. Коррозия металлов и мето-

ды защиты от коррозии. 

7. Раздел 7. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

7.2. Коллоидные растворы. Строение мицеллы. Составление формулы мицеллы. Строение 

ДЭС. Межфазный и дзета– (электрокинетический) потенциалы. 

Устойчивость коллоидных растворов. Факторы, обусловливаю-

щие устойчивость коллоидных растворов. Правило Шульце – 

Гарди. Порог коагуляции. 

 

Лабораторные занятия 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Название лабораторной работы 

 

 

1. Основные понятия в химии 

1.1. Основные понятия в хи-

мии. 

Основные классы неорга-

нических соединений. Га-

зовые законы, понятия 

моль. 

Лабораторная работа. «Получение и свойства оксидов, гидрок-

сидов и солей.». 

Техника безопасности. Правила поведения в химической лабора-

тории. Правила выполнения и защиты работ. Основные понятия в 

химии. Основные классы неорганических соединений.  

 Лабораторная работа. «Зависимость основно-кислотных 

свойств оксидов и гидроксидов от положения в ПСХЭ» 

Эквивалент. Закон эквива- Лабораторная работа «Титрование раствора гидроксида натрия 
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лентов. Объемный анализ. 

Концентрации (, См, Сн). 

Основы объемного хими-

ческого анализа Приготов-

ление растворов заданной 

концентрации. 

раствором соляной кислоты заданной концентрации». 

3. Химическая кинетика и химическое равновесие 

3.1. Химическая кинетика Лабораторная работа «Исследование кинетических закономер-

ностей разложения тиосерной кислоты» 

Лабораторная работа «Определение теплот растворения безвод-

ных солей и кристаллогидратов в воде». 

4. Растворы 

4.3 Истинные растворы. Об-

щие свойства растворов 

электролитов. Равновесия в 

водных растворах электро-

литов. 

Лабораторная работа «Водородный показатель. Определение рН 

водных растворов (метод индикаторов, инструментальный ме-

тод)». 

Лабораторная работа «Обменные реакции в растворах. Произве-

дение растворимости. Условия и направление протекания реакций 

ионного обмена до конца». 

Лабораторная работа «Гидролиз солей»  

  Лабораторная работа «Перманганатометрия» 

  Лабораторная работа «Определение жесткости воды» 

5. Основы химической термодинамики 

5.2. Термохимия. Лабораторная работа «Определение тепловых эффектов химиче-

ских реакций нейтрализации сильной кислоты сильным основани-

ем и определение теплот растворения солей в воде». 

Лабораторная работа «Определение теплот растворения безвод-

ных солей и кристаллогидратов в воде». 

6. Основы электрохимии 

6.1. Окислительно-

восстановительные реак-

ции в растворах. 

Лабораторная работа «Окислительно-восстановительные реак-

ции». 

6.2. Электрохимические про-

цессы. 

Термодинамика электро-

химических процессов. 

Лабораторная работа «Изучение работы ГЭ с различными ме-

таллическими электродами. Изучение работы концентрационного 

ГЭ». 

7. Раздел 7. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

7.2. Элементы коллоидной хи-

мии. Дисперсные системы. 

Лабораторная работа «Получение золей. Устойчивость и коагу-

ляция коллоидных растворов». 

Лабораторная работа «Коллоидная защита». 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Для самостоятельной работы, подготовки к выполнению лабораторных работ, семинарским занятиям, 

сдачи коллоквиума, выполнения индивидуального домашнего задания, подготовке к экзамену на кафед-

ре Общей и специальной химии (кафедра №13) имеются в общем доступе электронные версии сборни-

ков задач, учебных пособий, методических рекомендаций, фонд оценочных средств, разработаны учеб-

ные пособия и методические материалы: 

1. Бурухин С.Б. Основные закономерности физико-химических процессов: Обнинск. ИАТЭ, 2001. - 173 

с. 

2. Бурухин С.Б.Б Ананьева О.А. Введение в электрохимию. Учебное пособие. Обнинск. ИАТЭ, 2011. - 

104 с. 



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

НИЯУ МИФИ, 2012, - 53 с. 

4.  Описания лабораторных работ по курсу «Общая химия» 

5. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Химия» – 

    http://iate.obninsk.ru/node/5230 

6. Ананьева О.А., Бурухин С.Б., Мачула А.А., Ларичева Т.Е., Панкова Н.Н., Соколова Ю.Д. Лаборатор-

ный практикум   по курсу «Общая   химия». – Обнинск: ИАТЭ.2005. - 60 с. 200 экз. 

7. Мачула А.А., Ананьева О.А., Бурухин С.Б., Колодяжный В.А., ЛаричеваТ.Е., Панкова Н.Н., Соколова 

Ю.Д.  Сборник задач и упражнений по курсу «Общая и неорганическая химия». – Обнинск: ИАТЭ.2002. 

- 124 с. 200 экз. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

8.1. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка  

Наименование оценочно-

го средства 

Текущий контроль 

1. Разделы 1-2 ОПК-6  

ПК-1 

ПК-5 
 

Устный опрос 

Ситуационные задачи 

Защита лабораторных ра-

бот (отчет) 

Тестирование 

Контрольная работа. Кон-

трольная работа с элемен-

тами тестирования Зачет 

по препаратам 

Экзамен 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Экзамен (2 семестр). 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Состав атома. Элементарные частицы. Характеристика электрона, протона, нейтрона. 

Химический элемент. Изотопы. Ионы. Основы атомно-молекулярного учения. Масса атомов. Атомная 

единица массы. Понятие количества вещества, моль. 

2. Строение атома. Ядерная модель атома.    Квантово-механическое описание строения атома. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Орбиталь. 

3. Электронное строение атома. Квантовые числа n, l, ml, ms. Значение и физический смысл. 

Электронный слой (уровень). Электронные подуровни. 

4. Электронная формула. Правила заполнения электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило 

Гунда. Первое и второе правила Клечковского. 

5. Электронное строение атомов и периодическое изменение свойств химических элементов. 

Периодическая система Д.И. Менделеева. s-, p-,d- и  f-  элементы, их расположение в периодической 

системе. 

6. Понимание периодического закона с позиций современных представлений о строении атома. 

Закономерности изменения металлических и неметаллических свойств химических элементов в 

периодах и группах периодической системы (ПС). Закономерности в изменении радиусов атомов и 

ионов в ПС. 

7. Энергия ионизации, сродство к электрону и электроотрицательность. Закономерности их 

изменения у элементов в периодах и группах. 

8. Ковалентная химическая связь, её характеристики. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. 

9. Метод валентных связей (основные положения). Кривая E=f(r) молекул. 

10. Понятия валентность атомов, валентные электроны, степень окисления атомов. Правила 

определения степени окисления элементов. Валентность атомов в основном и возбуждённом 

состояниях. 

http://iate.obninsk.ru/node/5230
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11.  Основные типы химической связи. Электронная природа химической связи. Основные 

характеристики химической связи: энергия связи; длина связи; направленность связи; полярность связи; 

насыщаемость связи. 

12. Водородная связь. Энергия водородной связи. Изменение физических свойств веществ 

вследствие образования водородных связей. Особенности свойств воды.  

13. Межмолекулярные взаимодействия и агрегатное состояние веществ. Газообразное и 

конденсированное состояние веществ. 

14. Особенности газообразного, жидкого и твердого агрегатных состояний вещества. Сравнение 

свойств твердого кристаллического и твердого аморфного состояний вещества. 

15. Кристаллы. Основные типы кристаллических решёток: атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая. Связь строения и свойств кристаллов. 

16. Электроотрицательность и основные типы химической связи. Ионная связь. Основные 

характеристики ионной связи. 

17. Направленность химических связей и пространственное строение молекул. Концепция 

гибридизации орбиталей для определения конфигурации молекул (на примере атома углерода) . -и - 

связи.  

18. Направленность химических связей и пространственное строение молекул. Оценка углов между 

связями и формы молекул. Метод Гиллеспи для определения конфигурации молекул. 

19. Межмолекулярные взаимодействия: ориентационное, индукционное, дисперсионное.  Энергия 

межмолекулярного взаимодействия. 

20. Основные классы неорганических веществ: оксиды, кислоты, основания, соли. Кислотно-

основные свойства оксидов и гидроксосоединений s и  р-элементов в зависимости от положения 

элементов в периодической системе Д.И. Менделеева. Схема Косселя. Связь с радиусами и степенями 

окисления. Амфотерные соединения. 

21. Гальванические элементы. Элемент Даниэля-Якоби. Концентрационные гальванические 

элементы. Расчет ЭДС и ∆G гальванических элементов. Свинцовый аккумулятор. 

22. Электрод. Двойной электрический слой. Стандартные электродные потенциалы. Стандартный 

водородный электрод. 

23. Скорость химической реакции. Закон действия масс для необратимых  реакций. Механизм 

химических процессов. Элементарная реакция. Молекулярность реакции, порядок химической реакции. 

24. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации. Энергетическая схема протекания химической реакции. Эндотермические и экзотермические 

реакции. Уравнение Аррениуса. Катализ. Ингибирование. 

25. Обратимые химические реакции. Закон действия масс для обратимых реакций. Константа 

равновесия. Энергетическая схема обратимой реакции. Влияние изменения внешних условий 

(концентрации, давления, температуры. катализатора) на положение химического равновесия. Принцип 

Ле-Шателье. 

26. Первый закон термодинамики. Энтальпия и внутренняя энергия. Стандартные условия. 

Стандартная энтальпия образования веществ. 

27. Закон Гесса и следствия из него. Тепловой эффект химических реакций и фазовых переходов. 

Расчёт тепловых эффектов физико-химических процессов из стандартных теплот образования. 

28. Энтропия. Термодинамическая вероятность. Уравнение Больцмана. Энтропия, как функция 

температуры, давления, объёма, фазового состояния вещества, строения молекул. Изменение энтропии 

при химических и фазовых превращениях. 

29. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания необратимых химических процессов. 

Влияние температуры. 

30. Энергия Гиббса для обратимых химических реакций. Связь с константой равновесия. Уравнение 

Вант-Гоффа. 

31. Растворы. Классификация растворов. Термодинамика процесса растворения. Понятие 

идеального раствора.  

32. Способы выражения состава растворов: массовая и мольная доли; молярная, моляльная и 

нормальная концентрации. Связь между молярной концентрацией и массовой долей, между моляльной и 

молярной концентрацией. 

33. Понятие эквивалент, фактор эквивалентности, эквивалентное число, эквивалентная масса, закон 

эквивалентов. Правила определения фактора эквивалентности для кислот, оснований, оксидов, солей, 

для химических элементов. Расчет фактора эквивалентности для оксилителя и восстановителя в ОВР. 



34. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Количественные характеристики процесса электролитической диссоциации (степень диссоциации, 

константа диссоциации). Зависимость процесса диссоциации от температуры. 

35. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. 

Расчёт водородного показателя (рН) растворов сильных и слабых кислот и оснований.  

36. Зависимость степени диссоциации слабых электролитов от концентрации растворов. Закон 

разбавления Оствальда (вывод). 

37. Растворимость веществ. Коэффициент растворимости. Ионное равновесие в системе раствор  

осадок. Произведение растворимости. Молярная растворимость. Связь между молярной растворимостью 

малорастворимых веществ и произведением растворимости. Влияние посторонних веществ на 

растворимость. Эффект общего иона. 

38. Гидролиз солей. Степень гидролиза и константа гидролиза. Расчёт водородного показателя (рН) 

растворов гидролизующихся солей. 

39. Обменные реакции в растворах электролитов (реакции с образованием осадков 

малорастворимых веществ, слабых электролитов, газов). Направление протекания реакций обмена для 

случая, когда одновременно среди исходных веществ и продуктов реакции имеются малорастворимые 

вещества или слабые электролиты. 

40. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Классификация ОВР. Межмолекулярные, 

внутримолекулярные реакции, реакции диспропорционирования. Окислитель.  Восстановитель. 

41. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Закон Рауля. Фазовая диаграмма воды. 

Изменение температур замерзания и кипения водных растворов. Явление осмоса. Уравнение Вант-

Гоффа для осмотического давления. Изотонический коэффициент, учитывающий процессы 

диссоциации и ассоциации частиц в растворах. 

42. Эквивалент веществ в кислотно-основных и окислительно-восстановительных процессах. 

Фактор эквивалентности. Эквивалентная масса. Закон эквивалентов. 

43. Комплексные соединения. Номенклатура комплексных соединений. Строение, химическая связь. 

Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости комплексных соединений. 

44. Дисперсные системы и их классификация (в зависимости от соотношения агрегатного состояния 

дисперсная фаза/дисперсионная среда; характера взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной 

средой, структурно-механических свойств). Дисперсность и гетерофазность.  Способы получения 

дисперсных систем (методы диспергирования и коденсации) 

45. Коллоидные растворы как частный случай дисперсных систем. Особенности свойств 

коллоидных систем. Строение мицелл в лиофобных коллоидных растворах (агрегат, ядро, гранула, 

мицелла). Правило Панета – Фаянса.  

46. Электрокинетические свойства коллоидных растворов. Строение двойного электрического слоя. 

Потенциалопределяющие ионы, противоионы. Электрокинетический (дзета-) потенциал. Электрофорез 

и электроэндоосмос – объяснение механизма с позиций строения мицеллы. 

47. Агрегативная и кинетическая (седиментационная) неустойчивость коллоидных растворов. 

Коагуляция и коалисценция. Порог коагуляции, коагулирующее действие электролитов, правило 

Шульце – Гарди. 

48. Жесткость воды.  Методы ее устранения. 

 

Примерные задачи, включенные в экзаменационные билеты  
1. Задачи на основные законы химии (расчет по стехиометрии, газовые законы).  

2. Написание электронных формул элементов Периодической системы.  

3. Определение конфигураций простейших молекул, определение полярности связей в молекуле.  

4. Задачи на приготовление растворов (с использованием понятий процентной, молярной и нормальной 

концентраций).  

5. Задачи на вычисление тепловых эффектов реакций.  

6. Задачи по кинетике реакций, связанные с использованием закона действия масс, правила Вант - Гоф-

фа.  

7. Задачи по равновесию реакций (определение констант равновесия, расчет равновесных концентра-

ций). Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье.  

8. Написание реакций гидролиза и определение среды раствора.  

9. Написание окислительно - восстановительных реакций по методу полуреакций.  

10. Написание формулы мицекллы 

 

Типовые экзаменационные задачи 
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1.Написать схему гидролиза и определить рН 0,1М раствора К3РО4, если известно, что 1) гид-

ролиз протекает по первой ступени; 2) константы диссоциации ортофосфорной кислоты по 

первой, второй и третьей ступеням соответственно равны Кд1
-3
; Кд2

-7
; Кд3

-

12
. 

2.Рассчитать РН 2 %-ного раствора NаNО2 (плотность раствора 1,02 г/мл). 

3. Написать схему гидролиза KF. Вычислить константу гидролиза KF. Определить степень гид-

ролиза этой соли в 0,01М растворе и рН раствора, если  Кд
-4

.  

4. Для растворения 1,16 г PbJ2 потребовалось 2 л воды. Найти ПР PbJ2. 

5.Растворимость карбоната серебра Ag2CО3 в воде при 25
0
С равна 1,16 мкмоль/л. Определить произве-

дение растворимости этой соли в воде. 

6.Выяснить, можно ли полностью растворить 7 г Zn(ОН)2 в 1 л воды при комнатной температуре, если 
-17
. Из-

менением объёма раствора при растворении Zn(ОН)2 пренебречь. 

7.Определить степень диссоциации уксусной кислоты (СН3СООН) в 0,1М растворе, если кон-

станта диссоциации СН3
-5

. 

8.Сравнить рН 1М растворов уксусной кислоты (СН3СООН) и соляной кислоты (HCl). 

Кд(СН3
-5 
, Рассчитать степень диссоциации уксусной кислоты. 

9. Какую массу гидроксида натрия необходимо растворить в 3 л воды, чтобы рН полученного раствора 

стал равен 11? 

10. Константа нестойкости иона [Ag(CN)2]
-
 составляет 1,4 · 10

-20
. Вычислить концентрацию ионов сере-

бра в 0,05М растворе K[Ag(CN)2], содержащем, кроме того, 0,01 моля KCN в литре раствора. 

11. Константа нестойкости иона [Cd(CN)4]
2-

 составляет 7,8 · 10
-18
. Вычислить концентрацию ионов кад-

мия в 0,1 М- растворе K2[Cd(CN)4], содержащем в избытке 0,1 моля KCN в литре раствора. 

12.Во сколько раз уменьшится скорость реакции 2А(г)+В(г) С(г) при уменьшении парциального давле-

ния всех веществ в системе в три раза и одновременном понижении температуры системы на 30
0
С? 

Температу  

13.Вычислите температурный коэффициент и энергию активации химической реакции, если константа 

скорости  этой реакции при 120
0
С равна 5,88 10

-4
, а при 170

0
С равна 6,7 10

-2
. 

14. Во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей при 298
0
К, если в результате использо-

вания катализатора удалось уменьшить энергию активации на 4 кДж/моль? 

15.Методом полуреакций составить уравнение ОВР, указать окислитель и восстановитель. Рассчитать 

ЭДС, энергию Гиббса, сделать вывод о направлении протекания при стандартных условиях химической 

реакции  

H2S+ KMnO4+H2SO4 4+…. 

16. Методом полуреакций составить уравнение ОВР, указать окислитель и восстановитель. Рассчитать 

ЭДС, энергию Гиббса, сделать вывод о направлении протекания при стандартных условиях химической 

реакции  

 A1 + NaOH + Н2О  Na3[A1(OH)6] + Н2  

17. Методом полуреакций составить уравнение ОВР, указать окислитель и восстановитель.Рассчитать 

ЭДС, энергию Гиббса, сделать вывод о направлении протекания при стандартных условиях химической 

реакции  

KJ+K2Cr2O7+H2SO4 2+Cr
3+
+… 

18. Вычислить изменение энергии Гиббса в реакции димеризации диоксида азота 2NO2 2O4(г) при 

стандартной температуре. Сделать вывод о направлении протекания процесса, определить константу 

равновесия реакции димеризации. 

19.Какое количество тепла выделится при сгорании 8 г СН4 при Р=1 атм и Т=25°С.  

20. При некоторой температуре равновесие в системе 2NO2 2 установилось при концентрациях 

[NO]=0.4 моль/л, [NO2]=0.2 моль/л, [O2]=0.1 моль/л. Найти константу равновесия и исходную концен-

трацию NO2, если исходная концентрация кислорода равна нулю. Какие условия будут способствовать 

смещению равновесия в сторону образования NO, если прямая реакция эндотермическая. 

21. В какую сторону протекает реакция N2(г) +3H2(г) ↔2NH3(г) в стандартных условиях? Чему равна кон-

станта равновесия данной реакции? 

22. Составить формулы мицелл образованных а) добавлением (по каплям) раствора хлорида бария 

(BaCl2) к раствору сульфата натрия (Na2SO4), находящемуся в избытке; а) добавлением (по каплям) рас-

твора сульфата натрия Na2SO4 к раствору хлорида бария (BaCl2), находящемуся в избытке. Объяснить 

различие в знаках зарядов гранул. 

Примеры экзаменационных билетов 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1. 

1.Состав атома. Элементарные частицы. Характеристика электрона, протона, нейтрона. Химический 

элемент. Изотопы. Ионы. Основы атомно-молекулярного учения. Масса атомов. Атомная единица 

массы. Понятие количества вещества, моль. 

2.Скорость химической реакции. Закон действия масс для необратимых реакций. Механизм химических 

процессов. Элементарная реакция. Молекулярность реакции, порядок химической реакции. 

3. Для растворения 1,16 г PbJ2 потребовалось 2 л воды. Найти ПР PbJ2. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2. 

1.Строение атома. Ядерная модель атома. Квантово-механическое описание строения атома. Корпуску-

лярно-волновой дуализм. Орбиталь. 

2.Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. Расчёт во-

дородного показателя (рН) растворов сильных и слабых кислот и оснований. 

3.Методом полуреакций составить уравнение ОВР, указать окислитель и восстановитель. Рассчитать 

э.д.с., энергию Гиббса, сделать вывод о направлении протекания хим. реакции: 

H2S+ KMnO4+H2SO4 4+…. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Ответ оценивается по следующим критериям: 

 Правильность, полнота, логичность построения ответа; 

 Умение оперировать специальными терминами; 

 Умение вывести математические соотношения в соответствии с теоретическим материалом; 

 Использование в ответе дополнительного материала; 

 Умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций лежит балльно-рейтинговая 

оценка знаний, умений, навыков (или) опыта деятельности студентов. 

 

Уровни усвоения ма-

териала и сформиро-

ванности способов 

деятельности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 60 баллов 

Неудовлетворительно 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими некото-

рых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 61 до 74 баллов 

Удовлетворительно 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студен-

ты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач: воспроизводят 

термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, пра-

вила и принципы; проводят простейшие расчеты; выполняют задания по об-

разцу (или по инструкции). 

Третий 

от 75 до 90 баллов 

Хорошо 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: объясняет факты, правила, принци-

пы; преобразует словесный материал в математические выражения; предпо-

ложительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся 

данных; устанавливает взаимосвязи между составом, строением и свойства-

ми химических веществ; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; самостоятельно проводит химический эксперимент по инструк-

ции или по указанию преподавателя и описывает его результаты. применяет 

законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и 
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принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

от 91 до 100 баллов 

Отлично 

Студент способен использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: ориентируется в потоке химической информа-

ции, определяет источники необходимой информации, способен анализиро-

вать ее; предлагает план проведения эксперимента или других действий; со-

ставляет схемы задачи, оценивает логику построения текста; оценивает со-

ответствие выводов имеющимся данным; планирует и осуществляет хими-

ческий эксперимент. 

 

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

рейтинговой системой оценки знаний студентов осуществляется при количестве набранных студентом 

более 35 баллов за семестр при условии выполнения всех предусмотренных учебной программой видов 

учебной деятельности. 

За семестр студент может набрать от 35 до 60 баллов. 

Минимальный балл за ответ на экзамене – 20, максимальный – 40. 

Общая (итоговая по промежуточному контролю) оценка определяется по суммарному количеству бал-

лов полученных студентом в ходе текущей в семестре учебной деятельности и результатов промежуточ-

ной аттестации (экзамена) и выглядит следующим образом: 

60 – 74 балла – «Удовлетворительно»; 

75 – 89 баллов – «хорошо»; 

90 – 100 баллов – «отлично». 

На экзамене ставится оценка в зависимости от:  

Отлично 

36 – 40 баллов 

Ответ оценивается на «Отлично» при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе на все вопро-

сы билета; 

 умении оперирования специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 

 при решении экзаменационной задачи (3 вопрос экзаменационно-

го билета) 

Хорошо 

30 – 35 баллов 

Ответ оценивается на «Хорошо» при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки и неточности; 

 умении оперирования специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но при этом делаются не вполне законченные выво-

ды или обобщения; 

 при решении экзаменационной задачи с ошибками.  

Удовлетворительно 

20 – 29 баллов 

Ответ оценивается на «Удовлетворительно» при: 

 схематичном, неполном ответе; 

 неумении оперировать специальными терминами или их незна-

нии; 

 с одной грубой ошибкой 

 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний, с грубыми ошибками в решенной экзаменацион-

ной задаче. 

Неудовлетворительно 

Менее 20 баллов 

Ответ оценивается как «Неудовлетворительно» при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

 неумении оперировать специальной терминологией; 

 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний; 

 нерешенной экзаменационной задаче. 

При неудовлетворительной оценке на экзамене, независимо от полученных в семестре баллов, выстав-

ляется итоговая оценка «Неудовлетворительно». В этом случае студент имеет право на пересдачу экза-



мена в соответствие с процедурой, предусмотренной положением о промежуточной аттестации ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ. 

 

6.2.2. зачет (1 семестр). 
а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Зачет проводится в форме выполнения зачетного задания. На выполнение зачетного задания студенту 

предоставляется 2 академических часа. После выполнения зачетной работы студент защищает ее 

преподавателю в устной форме, отвечая на вопросы преподавателя по теоретическим разделам 1 – 4. 

 

 

 

Зачетная работа № 1. 

1 

1) Написать электронные формулы атомов с зарядами ядер 15; 60 строго в порядке заполнения элек-

тронных орбиталей.  

Пример ответа: Со
27

  -  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

7 
 

2) К какому типу элементов (s, p, d, f) относятся атомы с зарядами ядер 15;60;50?   

Пример ответа: Со
27

 – d.  

3) Описать положение в периодической системе элементов атомов с зарядами ядер 15;56;50. 

Пример ответа: Со
27

 – 8 группа, побочная подгруппа.  

4) Указать значения всех квантовых чисел для последнего электрона атома  P
15

 (n – главное, l - орби-

тальное, ml  - магнитное, ms – спиновое квантовые числа). 

Пример ответа: Ti
22

  - n= 3; l=2; ml=+1; ms= +1/2.  

5) Руководствуясь Периодической системой, установите порядковые номера и названия элементов, 

нейтральным атомам которых отвечают следующие электронные формулы 

1- 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

6
5s

2
4d

10
5p

6
6s

2
4f
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     и  

2 - 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

10
4p

6
5s

2
4d

10
5p

6
6s

2
4f

14
5d

10
6p

6
7s

2
 

Пример ответа: №23 -  ванадий.                                                           

2 

1. Как изменится скорость прямой реакции N2(г) + 3H(г) 3 если а) увеличить давление в системе в 

2 раза; б) уменьшить объем в 2 раза; в) увеличить концентрацию N2 в 3 раза?  

2. При 20
о
С реакция протекает за 2 минуты. За сколько времени будет протекать эта реакция, а) при 

40
о
С, б) при 10

о
С? Температурный коэффициент скорости реакции равен 2. 

3. Один катализатор снижает энергию активации при 300 К   на 10 кДж/моль, а другой -на 30 кДж/моль. 

Какой катализатор эффективнее? Ответ обосновать расчетом отношения скоростей реакций при исполь-

зовании того или иного катализатора.   

4. н-

0 0 = 0,05 моль/л.  По истечении некоторого 

времени концентрация веществ уменьшилась вдвое. Определить, как необходимо изменить тем-

пературу, чтобы скорость реакции стала равной первоначальной скорости, если, а) температурный ко-

эффициент реакции равен 3.  

3 

1. Растворимость СаСО3 
-5
. Вычислить Пр (СаСО3). 

2. К 50 мл 0,001 М раствора НС1 добавили 450 мл  0,0001 М- раствора AgNO3. Выпадет ли осадок хло-
-10

. 

3. Написать в ионно-молекулярной форме уравнения реакций: 

         а) HNO2 + NH4OH ….    б) CH3COOH + NH4OH … 

         в) Fe(OH)3 + HNO3 …   г) HCl + Ba(OH)2 …   д) NaClO + HNO3  

4. Вычислить рН следующих растворов электролитов: а) 0,02М NH4OH; б) 0,1М НСl. 

5. Степень диссоциации слабой одноосновной кислоты в 0,2 н растворе равна 0,03. Вычислить значения 

[H
+
], [OH

-
] и рОН для этого раствора. 

4 

1. Написать схему гидролиза и определить рН 0,1М раствора К3РО4, если известно, что 1) гидролиз про-

текает по первой ступени; 2) константы диссоциации ортофосфорной кислоты по первой, второй и тре-

тьей ступеням соответственно равны Кд1=7,910
-3
; Кд2=110

-7
? Кд3=4,510

-12
? 

2. Написать схему гидролиза и вычислить рН 1М раствора NaF, если Кд(НF)=6,610
-4

. 

5 

1.     Вычислить массу 1 м
3
 N2 при 10

о
С и давлении 102.9 кПа (772 мм рт. ст.). 
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2. Какова современная формулировка периодического закона? Чему равен заряд ядра и число элек-

тронов в атомах следующих элементов: углерод, сера, медь, барий, серебро. 

3. Написать уравнения реакций, доказывающих кислотные свойства SeO2, SO3, Mn2O7, P2O5, CrO3. 

4. Написать уравнение химической реакции получения нерастворимого гидроксида Fe(OH)3. 

5. Написать уравнения химических реакций, доказывающих амфотерность        Be(OH)2 . 

6. Cu  CuO  CuCl2  Cu(OH)2  CuOHNO3  Cu(NO3)2 

 

б) Оценивается успешность выполнения индивидуального задания по следующим критериям: 

правильно выстроенная логическая последовательность при решении задачи; 

отсутствие ошибок при использовании теоретических соотношений при решении задач; 

правильно используется размерность физических величин; 

полнота и логичность изложения представленного решения задачи; 

способность решить аналогичную (но более простую задачу), предложенную преподавателем при защи-

те зачетного задания в его присутствии, либо способность вывести использованные в задаче соотноше-

ния. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Максимальный балл за зачетное задание – 35. Каждый правильно выполненный блок заданий (5 блоков 

заданий) оценивается в 7 баллов, в 5 баллов оценивается защита студентом работы преподавателю. При 

этом должно быть выполнено не менее 60% заданий каждого блока зачетного задания. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Ответ студента на зачете оценивается по следующим критериям: 

 Успешно выполненное зачетное задание.  

 Правильность, полнота, логичность построения ответа; 

 Умение оперировать специальными терминами; 

 Умение вывести математические соотношения в соответствии с теоретическим материалом; 

 Использование в ответе дополнительного материала; 

 Умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций лежит балльно-рейтинговая 

оценка знаний, умений, навыков (или) опыта деятельности студентов. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятель-

ности 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 60 баллов 

Незачтено 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими некото-

рых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй 

от 61 до 74 баллов 

Зачтено 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студен-

ты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач: воспроизводят 

термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, пра-

вила и принципы; проводят простейшие расчеты; выполняют задания по об-

разцу (или по инструкции). 

Третий 

от 75 до 90 баллов 

Зачтено 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: объясняет факты, правила, принци-



пы; преобразует словесный материал в математические выражения; предпо-

ложительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся 

данных; устанавливает взаимосвязи между составом, строением и свойства-

ми химических веществ; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; самостоятельно проводит химический эксперимент по инструк-

ции или по указанию преподавателя и описывает его результаты. применяет 

законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и 

принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

от 90 до 100 баллов 

Зачтено. 

Студент способен использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: ориентируется в потоке химической информа-

ции, определяет источники необходимой информации, способен анализиро-

вать ее; предлагает план проведения эксперимента или других действий; со-

ставляет схемы задачи, оценивает логику построения текста; оценивает со-

ответствие выводов имеющимся данным; планирует и осуществляет хими-

ческий эксперимент. 

 

Допуск к зачету по дисциплине в соответствии с принятой в ИАТЭ НИЯУ МИФИ балльно-рейтинговой 

системой оценки знаний студентов осуществляется при количестве набранных студентом более 35 бал-

лов за семестр при условии выполнения всех предусмотренных учебной программой видов учебной дея-

тельности. 

За семестр студент может набрать от 35 до 60 баллов. 

Минимальный балл за ответ на зачете – 20, максимальный – 40. 

Общая (итоговая по промежуточному контролю) оценка определяется по суммарному количеству бал-

лов полученных студентом в ходе текущей в семестре учебной деятельности и результатов промежуточ-

ной аттестации (экзамена) и выглядит следующим образом: 

60 – 74 балла – «Удовлетворительно»; 

75 – 89 баллов – «хорошо»; 

90 – 100 баллов – «отлично». 

При неудовлетворительной оценке на зачете, независимо от полученных в семестре баллов, выставляет-

ся итоговая оценка «Незачтено». В этом случае студент имеет право на пересдачу зачета в соответствие 

с процедурой, предусмотренной положением о промежуточной аттестации ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

6.2.3. Контрольная работа  
а)  типовые задания - образец: 

Контрольная работа №1 по темам: «Основные классы неорганических соединений», «Концентра-

ции» 
1. Напишите уравнение получения нерастворимого основания Mq(ОН)2↓(1балл) 

2. Как доказать амфотерность Al(ОН)3 ↓. Привести уравнения соответствующих реакций.(1 балл) 

3.Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения:  

Cu   CuCl2  Cu(OH)2  Cu(OH)NO3  Cu(NO3)2(3 балла) 

4. Вычислить процентное содержание раствора, содержащего:   60 г AgNO3 в 750 г воды (1 балл) 

5. Сколько граммов ВаС12 содержится в 25 мл 0,5 н раствора?(1 балл) 

6.Рассчитать См  и Сн раствора H2SO4  балл) 

7. Сколько миллилитров 0,5 н раствора H2SO4 можно приготовить из 15 мл 2,5 М раствора?(1 балл) 

8. Сколько миллилитров 10 %- раствора карбоната натрия, плотность которого 1,105г/мл, надо приба-

вить к 1 л 2 % -раствора, плотность которого 1,020 г/мл, чтобы получить 3 %- раствор?(1 балл) 

 

Контрольная работа 2 по темам: «Химическая кинетика», «Химическое равновесие». 
а) типовые задания (вопросы) - образец: 

1.В системе СО + С12  СОС12 концентрацию СО увеличили от 0,03 до  0,12 моль/л, а  концентрацию 

С12 - от 0,02 до 0,06 моль/л. Во сколько раз возросла скорость прямой реакции? (1 балл) 

2. При 20
о
С реакция протекает за 2 минуты. За сколько времени будет протекать эта реакция: а) при 

50
о
С, б) при 0

о
С? Температурный коэффициент скорости реакции равен 2.(2 балла) 

3. Во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей при 298 К, если в результате использова-

ния катализатора удалось уменьшить энергию активации на 4 кДж/моль?(2 балла) 

4. Во сколько раз уменьшится скорость химической реакции 2А(г) + В(г)  2С(г)  при уменьшении дав-

ления всех веществ в системе в 3 раза и одновременном понижении температуры системы на 30
о
С? Тем-

пературный коэффициент реакции  равен 2.(2 балла) 
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5. Для системы   СО(Г)+H2O(Г)CO2(Г)+H2(Г)  [CO]0=[H2O]0=0.03 моль/л, [CO2]0=[H2]0=0.  Рассчитать кон-

станту равновесия, если равновесная концентрация углекислого газа равна  0.01 моль/л. Какие условия 

будут способствовать смещению равновесия в сторону образования СО, если прямая реакция эндотер-

мическая? (3 балла) 

 

Контрольная работа 3 по теме: «Растворы». 
а) типовые задания (вопросы) - образец: 

1. Исходя из произведения растворимости СаСО3, найти массу СаСО3, содержащую в 100мл его насы-

щенного раствора. (2 балла) 
-13
. Вычислить концентрацию ионов Ag

+
 в насыщен-

ном растворе AgBr. (2 балла) 

3.  Рассчитать рН 0,001 М раствора NН4Cl. (2 балла) 

4.  Написать в молекулярной и молекулярно-ионной форме уравнения реакций: 

 а) AgNO3 б) CaCO3  

в) Ba(OH)2 + HNO3  г) SrSO4 + BaCl2   д) NH4Cl + Ca(OH)2 (2 балла) 

5. Вычислить концентрацию нитрат-ионов в 0,02М растворе Аl(NO3)3. (2 балла) 

6. Вычислить степень диссоциации и рН в 0,01М растворе HClO и 0,1 М растворе КОН. (2 балла) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

по уровню сложности за каждое задание ставится определенное количество баллов (приведено рядом с 

каждым заданием) 

в) описание шкалы оценивания: 

Студент набирает баллы в соответствии с количеством и качеством выполненного задания. Если задание 

выполнено частично, либо с ошибками и неточностями, то баллы за задание снижаются.  

Отношение числа набранных баллов к максимально возможному определяет результат выполнения ра-

боты. Работа считается выполненной при наборе не менее 60% от максимально возможного балла, что 

соответствует оценке «удовлетворительно», 80% выполненного задания соответствуют оценке «Хоро-

шо», при наборе более 90%  от максимально возможного числа баллов ставится оценка «Отлично». 

 

6.2.4. Защита лабораторных работ 

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, знающие правила техники безопасности и 

разобравшие методику проведения опытов. Защиты лабораторной работы проводится при наличии отче-

та (с кратким описанием методики проведения опытов, уравнениями реакций, наблюдениями, вывода-

ми).   

 

а) типовые задания (вопросы) - образец:  

 

Лабораторная работа по теме 3.1: «Химическая кинетика»: 

1. Скорость химической реакции. 

2. Гомогенные, гетерогенные реакции. 

3. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

4. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Закон действующих масс. Константа 

скорости химической реакции. Молекулярность. Порядок реакции. Лимитирующая стадия процесса. 

5. Зависимость скорости химической реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аре-

ниуса. 

6. Энергетическая диаграмма химической реакции. Энергия активации. 

7. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

 

Типовое задание для защиты лабораторной работы  

1. Как изменится скорость прямой реакции N2(г) + 3H(г)  2 NH3 если а) увеличить давление в си-

стеме в 3 раза; б) уменьшить объем в 2 раза; в) увеличить концентрацию N2 в 4 раза? 

2. На сколько градусов надо увеличить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 27 раз? 

Температурный коэффициент скорости реакции равен 3. 

3. Во сколько раз увеличится скорость химической реакции А + 2В  С при повышении давления 

в системе в 4 раза одновременном повышении температуры на 40
о
С. Реагирующие вещества - газы. 

Температурный коэффициент реакции  2. 

4. Чему равна энергия активации реакции, если при повышении температуры от 290 до 300 К ско-

рость реакции увеличивается в 2 раза? 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1. самостоятельность выполнения задания по лабораторной работе; 

2. правильное оформление отчета по лабораторной работе; 

3. правильный ответ на индивидуальное задание, способность проводить несложные расчеты; 

4. умение анализировать и обсуждать полученные результаты; 

5. умение формулировать выводы/заключение. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Работа считается выполненной, в случае обязательного выполнения критериев 1,2. В критериях 3 - 5 до-

пустимы недочеты, которые могут быть учтены при собеседовании студента и преподавателя. Защи-

щенной считается работа, если студент продемонстрировал достаточный уровень понимания материала, 

ответил на предложенные вопросы, ответ проиллюстрировал проверенными задачами. 

Студенты, пропустившие лабораторные занятия, отрабатывают их в индивидуальном порядке в соответ-

ствии с графиком консультаций преподавателя и графиком работы специализированной лаборатории. 

Сумма баллов за все лабораторные работы – 30 баллов (оценивается: допуск к работе, выполнение рабо-

ты, в том числе составление отчета, защита работы) д.   

 

6.2.5. Индивидуальные домашние задания. 

Индивидуальные домашние задания выдаются студенту в виде перечня задач, условия которых либо 

приведены непосредственно в задании, либо приведены  в рекомендованных источниках (список обяза-

тельной и дополнительной литературы). Студент имеет право при решении задач использовать приве-

денные в учебной литературе или лекционном материале решения аналогичных задач. Предполагается, 

что при самостоятельном решении задач студент использует справочные материалы, в спокойной обста-

новке отрабатывает основные навыки решения типовых задач. Как правило выдача индивидуального 

домашнего задания предшествует проведению коллоквиума или зачета. Выполнение индивидуального 

домашнего задания является обязательным для допуска студента к коллоквиуму (зачету). 

 

а)  типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Индивидуальное домашнее задание 1 (разделы 1 – 4). 

1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

CuSO4  Cu CuO  CuCl2  Cu(OH)2  Cu(OH)NO3  Cu(NO3)2 

 

2. Плотность 9% - ного (по массе) раствора сахарозы С12H 22O11, равна 1,035г/мл . Вычислить: а) концен-

трацию сахарозы в г/л ; б) молярность ; в) моляльность раствора. 

3.  Написать в молекулярно-ионной форме уравнения реакции: 

         а) AgNO3 + FeCl3        

         б) CaCO3 + HCl          

         в) Ba(OH)2 + HNO3   

         г) SrSO4 + BaCl2        

         д) NH4 Cl + Ca(OH)2  

4. Уравнять ОВР методом полуреакций:  

NO2 + KМnO4 + H2O  МnO2 + NO3
- 
 + … 

5. Чему равна энергия активации реакции, если при повышении температуры от 290 до 300 К скорость 

её увеличивается в 2 раза? 

6. Газометр вместимостью 20л наполнен газом. Плотность этого газа по воздуху 0,40, давления 

103,3кПа, температура 17С. Вычислить массу газа. 

7. Какой объём раствора соляной кислоты, в котором массовая доля кислоты равна 4% (= 1018 кг/м
3
), 

необходимо прибавить к 0,5л 0,024М раствора AgNО3 для полного осаждения иона Ag
+
 в виде AgCl? 

8.При некоторой температуре равновесие в системе 2NO22NO+O2 установилось при концентрациях  

NO2=0,4;  NO =0,2;  O2=0,1 моль/л. Найти константу равновесия и исходную концентрацию NO2 , 

если исходная концентрация кислорода равна нулю. Какие условия будут способствовать смещению 

равновесия в сторону образования NO, если прямая реакция эндотермическая? 

9.Вычислить тепловой эффект химической реакции, протекающей при Т=298
0
К и : а) при постоянном 

давлении (
0

298) и б) при постоянном объёме (U
0
298), воспользовавшись справочными данными о теп-



23 
 

лотах образования веществ. 

CH4(г.) + 2O2(г.) = CO2(г.) + 2 H2O(г.) 

10.Составить электронную формулу атома железа. 

 

б) Оценивается успешность выполнения индивидуального домашнего задания по следующим критери-

ям: 

 правильно выстроенная логическая последовательность при решении задачи; 

 отсутствие ошибок при использовании теоретических соотношений при решении задач; 

 правильно используется размерность физических величин; 

 полнота и логичность изложения представленного решения задачи; 

 способность решить аналогичную (но более простую задачу), предложенную преподавателем 

при защите домашнего задания в его присутствии, либо способность вывести использованные в 

задаче соотношения. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Максимальный балл за индивидуальное домашнее задание – 15, в 5 баллов оценивается защита студен-

том работы преподавателю. Допускается, в зависимости от принятого кафедрой решения изменения 

баллов по формам текущего контроля. 

 

6.2.6. Коллоквиум. 

а) типовые вопросы к коллоквиуму. 

Колло квиум (лат. colloquium – разговор, беседа) — форма проверки и оценивания знаний.  Как правило, 

представляет собой проводимый промежуточный мини-экзамен в середине семестра, имеющий целью 

оценить текущий уровень знаний студентов и повысить их опыт в результате непринужденной беседы с 

преподавателем. На коллоквиуме обычно обсуждаются отдельные части какой-либо конкретного разде-

ла или темы. Коллоквиум проводится по материалам (список типовых вопросов), приведенных в п.6.2.1. 

Список вопросов определяется преподавателем в зависимости от объема пройденного материала и объ-

ема материала, выносимого на обсуждение. Список вопросов коллоквиума предоставляется студентам за 

две недели до даты проведения коллоквиума. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Ответ оценивается по следующим критериям: 

 Правильность, полнота, логичность построения ответа; 

 Умение оперировать специальными терминами; 

 Умение вывести математические соотношения в соответствии с теоретическим материалом; 

 Использование в ответе дополнительного материала; 

 Умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

 

в) описание шкалы оценивания 

На коллоквиуме ответ студента оценивается в соответствие с предлагаемой шкалой. 

Отлично Ответ оценивается на «Отлично» при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе на все вопро-

сы билета; 

 умении оперирования специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 

Хорошо Ответ оценивается на «Хорошо» при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки и неточности; 

 умении оперирования специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но при этом делаются не вполне законченные выво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80


ды или обобщения; 

Удовлетворительно Ответ оценивается на «Удовлетворительно» при: 

 схематичном, неполном ответе; 

 неумении оперировать специальными терминами или их незна-

нии; 

 с одной грубой ошибкой 

 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

Неудовлетворительно Ответ оценивается как «Неудовлетворительно» при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

 неумении оперировать специальной терминологией; 

 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 

 

8.2.7. Устный опрос. 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец: 

 

Оценочные средства представлены тематикой и вопросами для обсуждения на семинарских занятиях. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Устный ответ проходит в форме развернутой беседы – творческой дискуссии, основанной на подготовке 

всей группы по объявленной заранее теме при максимальном участии в обсуждении студентов группы. 

Как правило один студент раскрывает содержание вопроса, давая наиболее полный ответ. Остальные 

делают дополнения, высказывают различные суждения и аргументацию, задают вопросы друг другу и 

преподавателю. Преподаватель направляет ход дискуссии, обращая внимание на наиболее сложные для 

восприятия и понимания аспекты темы, предлагая студентам найти собственное решение. Устный во-

прос может содержать условие задачи, в обсуждение и решение которой вовлекается вся группа.  

Устный опрос допускается при проведении лекций с целью выяснения степени усвоения представленно-

го на лекции материала или для обсуждения наиболее трудных для восприятия аспектов излагаемого 

материала, а также для вовлечения студентов в активную работу, перевод формата лекции от обычного 

изложения материала лектором в дискуссионную форму изложения материала с широким вовлечением в 

суть излагаемых проблем всей студенческой группы. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

«Отлично»: - студент дает полный и правильный ответ на поставленный вопрос, речь свободна и гра-

мотна, конспектом пользуется лишь как опорным материалом, способен даелать важные дополнения по 

существу других вопросов, проясняющих отдельные аспекты, хорошо разбирается в обсуждаемом мате-

риале, демонстрирует знание источников, библиографии, умеет анализировать тексты, приходит к само-

стоятельным аргументированным выводам, способен отстаивать свою точку зрения, соблюдает нормы 

литературной речи. 

«Хорошо»: - Студент хорошо разбирается в обсуждаемом материале, демонстрирует умение критически 

анализировать материал, способен обсуждать различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, при-

ходит к самостоятельным выводам, однако не проявляет активность в работе группы на семинаре, огра-

ниченно участвует в обсуждении вопросов семинарского занятия в целом. 

«Удовлетворительно»: - студент неполно владеет материалом, при изложении фактического материала 

допускает отдельные неточности, знает различные точки зрения по обсуждаемой проблеме, но имеет 

сложности с их анализом, умеет излагать собственную позицию, но не все выводы носят доказательный 

характер, при ответе активно пользуется конспектом вплоть до его зачитывания. 

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

не имеет конспекта, не подготовлен к занятию. 

 

Интерактивные методы. 

Интерактивные методы позволяют учиться взаимодействовать между собой, включая преподавателя. 

Они соответствуют личностно-ориентированному подходу, предполагают коллективное обучение в со-

трудничестве. Преподаватель выступает в роли организатора процесса обучения, лидера группы, орга-

низатора условий для проявления инициативы студентов. 
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Цель: понять взаимосвязь между рассматриваемыми явлениями, выстроить межтематические логиче-

ские связи, научиться сопоставлять новые факты и мнения с тем, что было изучено ранее, анализиро-

вать, формировать собственное суждение, стимулировать познавательную активность. 

Задачи: научить аргументировать и толерантно вести диспут, глубже вникать в сущность новой темы, 

мысленно разделять материал на важнейшие логические связи; научить осмыслению логики и последо-

вательности в изложении учебного материала, выделению в нем главных и наиболее существенных по-

ложений.  

Часов в интерактивной форме -  16 часов. 

 

Интерактивные занятия проводятся в виде: 

 

Рефлексия 

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

проблемный вопрос (задача) по теме занятия, на который им необходимо дать либо устный, либо пись-

менный ответ в течение 15 – 20 минут, используя знания, полученные в ходе лекции, собственный кру-

гозор и эрудицию. 

Интерактивная лекция (семинар). Изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции 

(лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее заплани-

рованными ошибками). Предполагает активное вовлечение преподавателем студентов в процесс обсуж-

дения. 

 

Мультимедийное занятие. 

Мультимедийное занятие является одной из форм интерактивного метода. На занятиях используются 

мультимедийные материалы, которые содержат презентации (при наличии короткие видео-лекции), пе-

ремежающиеся индивидуальными заданиями в виде проблемного вопроса (теста). Студентам предлага-

ется дать ответ на задание по ходу изучения материала. 

 

Круглый стол 

При проведении круглого стола происходит обсуждение объявленной заранее темы занятия с широким 

вовлечением группы. Ведение круглого стола может быть поручено группе студентов, которые заранее 

составляют «сценарий» проведения занятия и согласовывают его с преподавателем. 

 

Возможные темы для проведения круглого стола 

1. Химическое равновесие. Равновесия в растворах электролитов. 

2. Термодинамические потенциалы. 

3. Основные закономерности протекания физико-химических процессов. 

4. Электрохимическая коррозия и методы защиты. 

5.Термодинамический метод для анализа химических равновесий. 

6. Коллигативные свойства растворов, их роль в живой природе и в технологиях. 

7. Кинетический метод исследования химических реакций. 

8.Объекты коллоидной химии, наноматериалы, нанотехнологии. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

 Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества 

теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и 

складывается из оценок, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестации. 

 Текущая аттестация в семестре проводится с целью обеспечения своевременной об-

ратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обуча-

ющихся.  

 Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце-

нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

 Текущая аттестация осуществляется два раза в семестр:  



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

позднее 8 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 8 неделю учебного семестра.  

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

позднее 16 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий  

текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по 

разделам/темам учебной дисциплины с 9 по 16 неделю учебного семестра. 

Исключение: текущая аттестация в 8 семестре обучения по образовательным про-

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

– выставляется в электронную ведомость не позднее 6 недели учебного семестра. 

Включает в себя оценку мероприятий  текущего контроля аудиторной и самосто-

ятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 6 

неделю учебного семестра. 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-

рейтинговой системы.  

 

 

Этап рейтинговой системы /  

Оценочное средство 

Неделя 

 

Балл 

Минимум* Максимум** 

Текущая аттестация  1-16 36 - 60% от макси-

мума 

60 

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

Оценочное средство № 1.1 3 60% от М1 М1 

Оценочное средство № 1.2 5 60% от М2 М2 

Оценочное средство № 1.3 7 60% от М3 М3 

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

Оценочное средство № 2.1 10 60% от Т1 Т1 

Оценочное средство № 2.2 13 60% от Т2 Т2 

Оценочное средство № 2.3 16 60% от ТУ Т3 

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

Экзамен -   

ИТОГО по дисциплине  60 100 

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

обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае обучаю-

щийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей или 

промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в т.ч. от-

дельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% от со-

ответствующих максимальных баллов. 

 

8.4. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет 

сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущей и промежу-

точной аттестации 

 

Сумма 

баллов 

Оценка по 4-х балльной шкале Оценка 

ECTS 

Требования к уровню освоения 

учебной дисциплины 

90-100 5- «отлично»/ «зачтено» А 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последо-
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вательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тес-

но увязывать теорию с практи-

кой, использует в ответе матери-

ал монографической литературы 

85-89 

4 - «хорошо»/  

«зачтено» 

В 
Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твёрдо знает 

материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская 

существенных неточностей в от-

вете на вопрос 

75-84 С 

70--74 
D 

65-69 

3 - «удовлетворительно»/ «зачте-

но» 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его де-

талей, допускает неточности, не-

достаточно правильные форму-

лировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала 

60-64 Е 

0-59 
2 - «неудовлетворительно»/  

«не зачтено» 
F 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части про-

граммного материала, допускает 

существенные ошибки. Как пра-

вило, оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится студентам, ко-

торые не могут продолжить обу-

чение без дополнительных заня-

тий по соответствующей дисци-

плине 

 

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

плины 

 

а) основная учебная литература: 

1.Глинка Н.Л. Общая и неорганическая химия/под ред. А.И. Ермакова. -  изд.30-е, перераб. и доп. 

М.Интеграл-пресс. 2005. - 728 с.100 экз.  

2. Глинка Н. Л.  Общая химия: учебник / Н. Л. Глинка; ред.: В. А. Попков, А. В. Бабков. - М.: Юрайт, 

2011. - 886 с.   

3.Ананьева О.А., Бурухин С.Б., Мачула А.А., Ларичева Т.Е., Панкова Н.Н., Соколова Ю.Д. Лабо-

раторный практикум   по курсу «Общая   химия». – Обнинск: ИАТЭ.2005. - 60 с. 200 экз. 

4.С.Б. Бурухин, О.А. Ананьева. Введение в электрохимию. Окислительно-восстановительные реакции 

в водных растворах электролитов: учеб. пособие по курсу "Общая химия" / - Обнинск: ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ, 2011. - 104 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1.Мачула А.А., Ананьева О.А., Бурухин С.Б., Колодяжный В.А., ЛаричеваТ.Е., Панкова Н.Н., Со-

колова Ю.Д.  Сборник задач и упражнений по курсу «Общая  и неорганическая химия». – Обнинск: 

ИАТЭ. 2002.- 124 с. 200 экз. 

2.Мачула А.А., Ларичева Т.Е., Панкова Н.Н., Соколова Ю.Д.  Лабораторный практикум по курсу 

«Общая  и неорганическая химия». – Обнинск: ИАТЭ. 2004.- 44с. 200 экз. 

3.Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – Л.: Химия,2011. -240 с. 



4.Коровин Н.В. Общая химия. -  изд.2-е., испр. и доп.-  М.: Высшая школа, 2000. - 558 с. 52 экз. 

 

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

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

     Для успешного освоения дисциплины «Химия: химический практикум» студенту достаточно обще-

доступных интернет – ресурсов, поскольку дисциплина является фундаментальной естественно – науч-

ной дисциплиной и имеет обширную библиографическую базу в поисковых системах «Yandex», 

«Google», «Bing». 

Следует рекомендовать  

1. сайт Библиотеки Химического факультета МГУ http://www.chem.msu.su/rus/library/welcome.html 

,электронной библиотеки учебных материалов по химии (Электронная библиотека сайта "Chemnet"), 

которая   представляет собой фонд информационного обеспечения учебных курсов по химии для сту-

дентов и аспирантов химического, физического и ряда других факультетов МГУ, а также абитуриентов 

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

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

3. Третьяков Ю.Д., ШевельковА.В., Гудилин Е.А. Неорганическая химия Лекции для студентов 1-го 

курса. URL: http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/inorg.html .  

4. http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html - справочник по веществам – доступ свободный. 

5. http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика – доступ свободный.  

6. http://www.chemnet.ru - Портал фундаментального химического образования России – доступ свобод-

ный.  

7. http://www.xumuk.ru/ - XuMuK: сайт о химии для химиков – доступ свободный.  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Химия: химический 

практикум». 

Освоение программы дисциплины «Химия: химический практикум» предусматривает: лекции (51 час), 

семинарские занятия (34 часов), лабораторные работы (17 часов), текущий контроль в виде выполнения 

индивидуальных заданий, защиту лабораторных работ, выполнение индивидуального домашнего зада-

ния, коллоквиум; промежуточный контроль сдача зачета (1 семестр) экзамена (2 семестр).  

 

вид учебных занятий Организация деятельности студента  

 

Лекция  

 

Студент должен иметь лекционную тетрадь, где оформляет конспект 

лекций. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Конспект 

лекций необходимо проработать перед следующей лекцией, поставив 

вопросы там, где встречаются непонятные места. Ответы на эти во-

просы следует найти в рекомендованной литературе или выяснить на 

консультации у преподавателя. Конспект лекций необходимо допол-

нять вставками, особенно по вопросам, вынесенным на самостоятель-

ное изучение. 

по подготовке к практическим занятиям 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

практическом занятии. 

Практические заня-

тия  

 

Семинарские занятия призваны научить студента самостоятельно и 

критически подходить к изучаемому материалу, разбираться в про-

блемных вопросах физической химии, способствовать обретению 

навыков анализа текстов источников информации, решению типовых 

задач физической химии 

При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомить-

ся с темой занятия, проработать соответствующий лекционный мате-

риал и материал в учебной литературе. Сформулировать проблемные 

для восприятия вопросы с целью их обсуждения в формате семинар-

http://www.chem.msu.su/rus/library/welcome.html
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
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ского занятия. Занятия проводятся в форме активной работы студенче-

ской группы под контролем и руководством преподавателя. 

Кроме этого необходимо решить домашние задачи, заданные на 

предыдущем занятии. Для успешного решения домашних задач необ-

ходимо просмотреть записи решений задач, выполненных в аудито-

рии. 

Приступая к решению любой задачи, следует выполнять определенные 

правила: Внимательно прочитать условие задачи. Решение задач реко-

мендуется проводить в общем виде. Вычисляются, как правило, только 

те величины, которые требуются для ответа на вопрос задачи. Прежде 

чем подставлять данные в расчетную формулу необходимо проверить 

размерность вычисляемой величины. Если размерность вычисляемой 

величины правильная – можно проводить вычисления, если нет - сле-

дует найти ошибки. После проведения вычислений необходимо оце-

нить разумность полученного результата (значение скорости движения 

тела близкой к скорости света в вакууме – неразумно, неразумно отри-

цательное значение абсолютной температуры и так далее). Если полу-

чен неразумный результат, необходимо проверить правильность вы-

числений. Если вычисления правильные, следует искать ошибки в ре-

шении задачи. Методы решения типовых задач, рассмотрены в учеб-

ном пособии:  

Мачула А.А., Ананьева О.А., Бурухин С.Б., Колодяжный В.А., Лари-

чеваТ.Е., Панкова Н.Н., Соколова Ю.Д.  Сборник задач и упражнений 

по курсу «Общая и неорганическая химия». – Обнинск: ИАТЭ. 2002.- 

124 с. 200 экз. 

Индивидуальные за-

дания  

 

Выполнение и защита индивидуальных заданий являются одной из 

форм успешного изучения физической химии. Студент должен ис-

пользовать знания, полученные на семинарских, лекционных и лабо-

раторных занятиях расширяя и углубляя их. Необходимо использова-

ние справочной литературы, методических материалов, разработанных 

на кафедре. Выполнение индивидуальных занятий возможно во время 

всех видов учебных занятий: в конце лекции по прочитанному матери-

алу, в начале семинарского занятия или при допуске к выполнению 

лабораторной работы. Как правило индивидуальные задания предпо-

лагают проверку базовых частей дисциплины.  

Самостоятельная ра-

бота  

 

Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам дисци-

плины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Само-

стоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке поду-

мать, разобраться с информацией по теме, при необходимости обра-

титься к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение 

прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опи-

раются на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятель-

ной работы предполагает подготовку к семинарским занятиям, выпол-

нения рекомендованных для решения задач, подготовку к коллоквиу-

мам, выполнению и защите индивидуального домашнего задания, а 

также подготовку к лабораторным работам. Для успешного выполне-

ния этих задач каждый студент имеет возможность пользоваться раз-

работанным на кафедре методическим обеспечением.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществ-

лять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источ-

ников, представленных в рабочей программе дисциплины. По каждой 



из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную ли-

тературу и, при необходимости, составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являю-

щихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих 

разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы. 

При самостоятельной работе рекомендуется конспектировать изучае-

мый (прорабатываемый) материал. Конспект может быть опорным, 

содержать лишь основные ключевые позиции, но при этом достаточ-

ным для полного ответа по вопросу. Конспект может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим студентом. 

В процессе работы с учебной/научной литературой студенту рекомен-

дуется делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого 

плана, составлять тезисы, готовить аннотации прочитанного. Наличие 

таких конспектов могут дать дополнительные баллы за активность. 

Лабораторная работа  

 

Подготовка к лабораторной работе включает в себя работу с конспек-

том лекций, рекомендуемой литературой, подготовку ответов к кон-

трольным вопросам для допуска к выполнению лабораторной работы, 

решение задач. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированных лаборатори-

ях факультета. 

Прежде чем начать занятия в данной лаборатории студент знакомится 

с правилами техники безопасности, о чем расписывается в журнале. В 

лабораториях кафедры запрещается находиться в верхней одежде. На 

рабочем столе должно находиться только необходимое оборудование 

и приборы для записей и расчетов. Запрещается класть на рабочий 

стол сумки, пакеты, шапки и другие посторонние предметы. Студент 

приступает к выполнению лабораторной работы только после озна-

комления с описанием работы и подготовки к ней. Запрещается вклю-

чать какие-либо приборы или без предварительной проверки их пре-

подавателем или лаборантом. После окончания работы студент дол-

жен сдать лаборанту выданные принадлежности, привести в порядок 

рабочее место, получить отметку в журнале о выполнении работы, 

предъявив для этого полученные результаты преподавателю. 

Не начинайте выполнение опыта пока не уясните себе полностью его 

цель, метод и не составите план проведения опыта. Так как время про-

ведения опыта ограничено учебными часами, отведенными на него, то 

всю подготовку необходимо провести самостоятельно до занятий. 

Для подготовки к опыту: 

1. Прочтите руководство к работе. Выясните в процессе чтения, а в 

случае необходимости на консультации с преподавателем, какие зако-

номерности лежат в основе расчетных формул. Ознакомьтесь со спис-

ком рекомендованной литературы. 

2. Самостоятельно или с помощью учебных пособий выведите форму-

лы, которые используются в работе. 

3. Еще раз прочтите руководство, но теперь в лаборатории, имея перед 

глазами установку для проведения опыта. При этом уясните себе, как в 

особенностях конструкции установки обеспечивается выполнение 

условий, в которых справедливы законы и формулы, используемые в 

задаче. 

4. Разберитесь в принципах работы измерительных приборов, с кото-

рыми имеете дело в первый раз. 

5. Разберитесь в требованиях, которые надо предъявить к настройке 

приборов и установке в целом, чтобы обеспечить наилучшие результа-

ты опыта. 

Каждым студентом должна быть заведена специальная тетрадь для 

выполнения лабораторных работ, в которую при подготовке заносятся 

краткие сведения из теории, схема опыта и т.д., а в дальнейшем полу-
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ченные результаты измерений, их обработка и конечный результат. 

Для записи результатов измерения должны быть заранее подготовлены 

таблицы, включающие как сами измерения, так и их погрешности. 

К следующему занятию студент готовит очередную работу и предъяв-

ляет отчет о работе, выполненной на предыдущем занятии. Работа 

считается окончательно сданной после защиты отчета. Студент дол-

жен оформить отчет по прилагаемой форме: 

Отчета по выполненной лабораторной работе в качестве обязательных 

включает в себя следующие разделы: 

1. Название работы. 

2. Цель работы, оборудование. 

3. Краткие сведения из теории, схема установки и основные рабочие 

формулы. 

4. Краткое описание хода работы. 

5. Результаты измерений, представленные в виде таблиц и графиков. 

6. Расчет искомой величины и ее значение. 

7. Расчет ошибки измерения. 

8. Окончательный результат, полученный после округления, с указа-

нием абсолютной и относительной ошибок измерения. 

9. Выводы, заключение о достижении цели, поставленной данной ра-

ботой, с анализом полученного результата. 

При пропуске занятия данная лабораторная работа выполняется в часы 

самоподготовки к следующему занятию по согласованию и допуску 

преподавателя. По окончанию работы лаборант делает отметку в тет-

ради студента с обязательным указанием фамилии студента, названия 

работы, даты ее выполнения и ставит свою подпись. 

Лабораторные занятия проводятся индивидуально. Студент получает 

допуск на лабораторную работу при наличии конспекта и устных от-

ветов на вопросы преподавателя. Текущий контроль знаний осуществ-

ляется по системе «зачтено – не зачтено».  

Лабораторные занятия проводятся по разделам курса согласно кален-

дарному плану. В начале семестра преподаватель проводит подробный 

разбор некоторых из выполняемых работ, чтобы подготовить студента 

к их выполнению. При подготовке к лабораторным работам целесооб-

разно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать 

нужную тему, разобраться со всеми теоретическими положениями и 

предстоящим экспериментом. Если возникли трудности, обратиться за 

помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 

консультацией. За день до лабораторной работы необходимо изучить 

методические указания к выполнению лабораторных работ и составить 

конспект.  

Коллоквиум (защита 

индивидуальных за-

даний)  

 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам выносимых на коллоквиум. Подготовка к нему будет заклю-

чаться в том, что студенту надо будет повторить соответствующие те-

мы. Если же студент чувствует пробелы в знаниях по отдельным те-

мам или вопросам, при подготовке к коллоквиуму, ему необходимо 

обратить на соответствующие разделы особое внимание.  

Подготовка к экза-

мену (зачету)  

Вопросы к экзамену выдаются студентам в электронном и распечатан-

ном виде в начале семестра. Подготовка к экзамену требует тщатель-

ное изучение материала по теме или блоку тем, акцентирование на 

определениях, терминах, содержании понятий. При подготовке к экза-

мену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, отчеты по 

лабораторным работам, примеры выполнения заданий, рассматривае-

мых на занятиях, рекомендуемую литературу. Экзамен по дисциплине 

«Химия» проводится в устной форме по разделам, изучаемым в соот-

ветствующем семестре. 

 



12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Использование информационных технологий при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об Электронной ин-

формационно-образовательной среде ИАТЭ НИЯУ МИФИ. 

 

Электронная система управления обучением (LMS) используется для реализации образователь-

ных программ при очном, дистанционном и смешенном режиме обучения. Система реализует 

следующие основные функции: 

1) Создание и управление классами, 

2) Создание курсов, 

3) Организация записи учащихся на курс, 

4) Предоставление доступа к учебным материалам для учащихся, 

5) Публикация заданий для учеников, 

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

7) Организация взаимодействия участников образовательного процесса. 

Система интегрируется с дополнительными сервисами, обеспечивающими возможность ис-

пользования таких функций как рабочий календарь, видео связь, многопользовательское редак-

тирование документов, создание форм опросников, интерактивная доска для рисования. Авто-

ризация пользователей в системе осуществляется посредством корпоративных аккаунтов, при-

вязанных к домену oiate.ru. 

 

При чтении лекций по данному курсу используются мультимедийные технологии в аудиториях 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, оснащенных компьютерами, экраном и проектором. 

 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованной лаборатории также с использо-

ванием мультимедийного оборудования (компьютер, экран, проектор). 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Вид занятия Образовательная 

технология 

Цель Формы 

 и методы 

 обучения 

Лекции, семинарские 

занятия. 

Технология проблем-

ного обучения. 

Усвоение теоретиче-

ских знаний, разви-

тие мышления, фор-

мирование профес-

сионального интере-

са к будущей дея-

тельности. 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение.  

Проблемная лекция 

(круглый стол).  

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций.  

Лабораторные работы  Технология проблем-

ного и активного обу-

чения  

Организация актив-

ности студентов в 

условиях, близких к 

будущей профессио-

нальной деятельно-

сти, обеспечение 

личностно- деятель-

ного характера усво-

ения знаний и кол-

лективной творче-

ской деятельности 

приобретения уме-

ний и навыков.  

Репродуктивные, 

творчески репродук-

тивные методы актив-

ного обучения, про-

блемные и исследова-

тельские методы.  

Самостоятельная ра-

бота 

Технологии концен-

трированного, мо-

Развитие познава-

тельной самостоя-

Индивидуальные, 

групповые при кон-
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дульного, дифферен-

цированного обучения 

тельности, обеспече-

ние гибкости обуче-

ния, развитие навы-

ков работы с различ-

ными источниками 

информации, разви-

тие умений, творче-

ских способностей. 

троле преподавателя. 

Устный опрос, кон-

троль усвоения мате-

риала по ходу пер-

вичного занятия (лек-

ции). 

Интерактивные мето-

ды. 

 

научить аргументи-

ровать и толерантно 

вести диспут, глубже 

вникать в сущность 

новой темы 

Рефлексия, 

Мультимедийные за-

нятия, круглые столы 

Текущий и промежу-

точный контроль. 

Технология использо-

вания разноуровневых 

задач 

Индивидуально-

личностный подход, 

учитывающий разли-

чие в степени подго-

товки и мышления 

студента. Выявление 

уровня подготовки 

студента и уровня 

освоения материала 

раздела/темы. 

Различают задачи и 

задания трех основных 

уровней: 

а) репродуктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и диагно-

стировать знание фак-

тического материала 

(базовые понятия, ал-

горитмы, факты) и 

умение правильно ис-

пользовать специаль-

ные термины и поня-

тия, узнавание объек-

тов изучения в рамках 

определенного раздела 

дисциплины;  

б) реконструктивного 

уровня, позволяющие 

оценивать и диагно-

стировать умения син-

тезировать, анализи-

ровать, обобщать фак-

тический и теоретиче-

ский материал с фор-

мулированием кон-

кретных выводов, 

установлением при-

чинно-следственных 

связей;  

в) творческого уровня, 

позволяющие оцени-

вать и диагностиро-

вать умения, интегри-

ровать знания различ-

ных областей, аргу-

ментировать соб-

ственную точку зре-

ния.  

 

  

12.2. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, выносимые для самосто-

ятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки 

Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного приобретения студентом но-

вых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. 



Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуются как единство двух форм:  

 самоконтроль и самооценка студента;  

 контроль и оценка со стороны преподавателей, экзаменационных комиссий.  

Самостоятельная работа студентов контролируется по темам, которые в начале семестра предлагаются  

для углубленного  самостоятельного изучения.  

Основными формами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

1.Контроль знаний преподавателем при допуске студента к лабораторным работам, защите лабораторных 

работ; 

2.Индивидуальное домашнее задание 

3.Коллоквиум 

4.Работа с тестами  

На самостоятельное изучение студентам выносятся следующие темы: 

1. Коллигативные свойства растворов. 

2. Жесткость воды. Классификация жесткости и методы ее устранения. 

3. Высокодисперсное состояние вещества. 

4. Электрохимическая коррозия и методы защиты т электрохимической коррозии 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально - технического обеспече-

ния включает в себя: 

а) аудитория для проведения лекционных поточных занятий с возможностью подключения средств для 

проведения лекций с использованием слайд-презентаций, демонстрацией видеоклипов. 

б) 2 специализированные химические лаборатории для проведения лабораторных занятий на 14 рабочих 

мест (Лаборатории кафедры Общей и специальной химии аудитории № 613-615), оснащенные  

 комплектом учебного лабораторного оборудования, включающим в себя необходимое приборное и 

химическое обеспечение учебного процесса по физической химии;  

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

 приборами, необходимыми для проведения учебного эксперимента; 

 стеклянной и фарфоровой химической посудой; 

 необходимыми химическими реактивами;  

 учебно-наглядными пособиями: Периодическая таблица Д.И. Менделеева, ряд напряжений метал-

лов, таблица растворимости солей и т.д.  

 Аппаратное обеспечение учебных занятий представлено следующими наименованиями: 

милливольтметр рН-метр РН-150 МА; 

климатическая камера «МИР»; 

аквадистиллятор ДЭ-4; 

магнитные мешалки Color Squip – 12 шт; 

плитка электрическая мини; 

весы лабораторные OHAUS – 2 шт; 

шкаф сушильный SNOL. 

в) библиотеку (или аудитории) с возможностью выхода в интернет для использования в процессе само-

стоятельной работы интернет-ресурсов. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограни-

ченным доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим (в основном) все издания основ-

ной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины.  

г) наличие доступа к библиотечному фонду института 

д) оборудование: 

 

14. Краткий терминологический словарь 

А 

Авогадро число (или постоянная Авогадро): NA= 6,02
.
10

23
частиц вещества  

 

Адсорбция - концентрирование какого-либо вещества на поверхности раздела фаз. Например, концен-

трирование молекул газа (адсорбата) на твердой поверхности (адсорбенте). В качестве адсорбентов ис-

пользуют, как правило, пористые тела с сильно развитой поверхностью (пример - активированный 
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уголь). Адсорбция может быть результатом действия только физических сил между частицами веще-

ства, но может сопровождаться и химическим взаимодействием адсорбата с адсорбентом (хемосорбция). 

 

Аллотропия - явление существования химического элемента в виде двух или нескольких простых ве-

ществ, различных по строению и свойствам. Эти простые вещества, различные по строению и свой-

ствам, называются аллотропными формами или аллотропными модификациями. Например, графит и 

алмаз - две аллотропные формы (модификации) углерода, молекулярный кислород и озон - две алло-

тропные модификации кислорода. При определенных условиях аллотропные модификации могут пере-

ходить друг в друга. 

Аморфное вещество - не кристаллическое вещество, т.е. вещество, не имеющее кристаллической решет-

ки. Примеры: бумага, пластмассы, резина, стекло, а также все жидкости. 

 

Амфотерность - способность некоторых химических соединений проявлять кислотные или основные 

свойства в зависимости от веществ, которые с ними реагируют. Амфотерные вещества (амфолиты) ве-

дут себя как кислоты по отношению к основаниям и как основания - по отношению к кислотам. 

 

Анионы - отрицательно заряженные ионы. 

 

АТОМ - наименьшая частица химического элемента, являющаяся носителем его свойств. Атом построен 

из субатомных частиц - протонов, нейтронов, электронов. 

 

Атомная единица массы (а.е.м.) - ровно 1/12 часть массы атома углерода
12

6C, в ядре которого 6 протонов 

и 6 нейтронов, а в электронной оболочке 6 электронов. Другое название - углеродная единица. Единица, 

в которой измеряют массу атомов, молекул и субатомных частиц.  

 

Атомный вес - масса атома какого-либо элемента, выраженная в атомных единицах массы(углеродных 

единицах). Атомный вес элемента равен среднему значению из атомных весов всех его природных изо-

топов с учетом их распространенности.  

 

Атомный номер - то же, что порядковый номер элемента в Периодической системе Д.И.Менделеева. 

Атомный номер численно равен положительному заряду ядра этого элемента, т.е. числу протонов в ядре 

данного элемента. 

 

В 

Валентность - число электронных пар, с помощью которых атом данного элемента связан с другими 

атомами. 

 

Вещество - в естествознании существует ряд понятий, которым трудно дать строгое определение. Веще-

ство - одно из таких понятий. В общем смысле оно используется для обозначения того, что заполняет 

пространство и имеет массу. В более узком смысле - вещество это то, из чего состоят окружающие нас 

предметы. В химии чаще используется понятие конкретного вещества - хлорид натрия, сульфат кальция, 

сахар, бензин и т.д. См. также "простое вещество", "сложное вещество", "смесь". 

 

Водородная связь - один из видов межмолекулярных связей. Обусловлена в основном электростатиче-

скими силами. Для возникновения водородной связи нужно, чтобы в молекуле был один или несколько 

атомов водорода, связанных с небольшими, но электроотрицательными атомами, например: O, N, F. 

Важно, чтобы у этих электроотрицательных атомов были неподеленные электронные пары. Водородные 

связи характерны для таких веществ, как вода H2O, аммиак NH3, фтороводород HF. Например, молекулы 

HF связаны между собой водородными связями, которые на рисунке показаны пунктирными линиями: 

 
Водородная связь приблизительно в 20 раз менее прочная, чем ковалентная. При её возникновении чис-

ло связей, образуемых атомом Н, превышает его формальную валентность. 

 

Восстановление - химическая реакция, при которой электроны передаются данному веществу. 

 

Восстановитель - вещество, способное отдавать электроны другому веществу (окислителю). 



 

Г 

Гетерогенные реакции - химические реакции между веществами, находящимися в разных фазах (разных 

агрегатных состояниях вещества). Например, реакция горения угля - гегерогенная реакция между твер-

дым углеродом и газообразным кислородом. Реакция взаимодействия цинка с соляной кислотой - гете-

рогенная реакция между твердым цинком и раствором HCl. Гетерогенные реакции протекают не в объе-

ме, а на границе раздела фаз - в этом их принципиальное отличие от гомогенных реакций. 

 

Гидратации - связывание молекул (атомов, ионов вещества) с водой, не сопровождающееся разрушени-

ем молекул воды. 

 

Гидраты - соединения вещества с водой, имеющие постоянный или переменный состав и образующиеся 

в результате гидратации. 

 

Гидроксильная группа - группа ОН. 

 

Горение - быстрый процесс окисления вещества, сопровождающийся выделением большого количества 

теплоты и, как правило, света. 

 

Гомогенные реакции - химические реакции, протекающие в однородной фазе.  

Обычно это реакции либо в газовой фазе (реакции между газами), либо в жидкой фазе (реакции между 

растворами). Гомогенные реакции протекают во всем объеме реакционного сосуда - в этом их принци-

пиальное отличие от гетерогенных реакций. 

 

Д 

Диффузия– самопроизвольное выравнивание концентрации веществ в смеси, обусловленное тепловым 

движением молекул. Перенос частиц вещества, приводящий к выравниванию его концентрации в перво-

начально неоднородной системе. Искусственное перемешивание смеси действует в том же направлении. 

 

З 

Закон Авогадро- равные объемы любых газов (при одинаковых температуре и давлении) содержат рав-

ное число молекул. 1 моль любого газа при нормальных условиях занимает объем 22,4 л. 

 

Закон сохранения массы: масса веществ, вступающих в химическую реакцию, равна массе веществ, об-

разующихся в результате реакции. 

 

Заряд ядра - положительный заряд атомного ядра, равный числу протонов в ядре данного элемента. По-

рядковый номер химического элемента в Периодической системе Д.И.Менделеева равняется заряду ядра 

атома этого элемента. 

 

И 

Изотопы - атомные разновидности одного и того же элемента. Изотопы состоят из атомов с одинаковым 

зарядом ядра (то есть с одинаковым числом протонов), но с разными относительными атомными масса-

ми (то есть с разным числом нейтронов в ядре). Очень многие элементы в природе находятся в виде 

смеси из несколько изотопов. 

 

Ингибиторы - вещества, замедляющие химические реакции. 

 

Индикаторы (кислотно-основные) - вещества сложного строения, имеющие разную окраску в растворах 

кислот и оснований. Бывают индикаторы и для других веществ (не кислотно-основные). Например, 

крахмал - индикатор на появление в растворе иода (дает синюю окраску). 

 

Ионная связь - предельный случай полярной ковалентной связи. Связь между двумя атомами считается 

ионной, если разница электроотрицательностей этих атомов больше или равняется 2,1. 

 

Ионы - отрицательно или положительно заряженные частицы, образующиеся при присоединении или 

отдаче электронов атомами элементов (или группами атомов). Ионы бывают однозарядные (1+ или 1-), 

двухзарядные (2+ или 2-), трехзарядные и т.д. ". 
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К 

Катализаторы - вещества, способные ускорять химические реакции, сами оставаясь при этом неизмен-

ными. 

 

Катионы - положительно заряженные ионы. 

Квантовые числа - описывают состояние конкретного электрона в электронном облаке атома: 

- главное (n) - показывает, на каком электронном уровне, начиная от ближайшего к ядру (1, 2, 3, ... ) 

находится данный электрон; 

- орбитальное (l) - показывает вид подуровня (s-подуровень, p-подуровень, d-подуровень, f-подуровень); 

-магнитное (m) - указывает конкретную орбиталь (s-орбиталь, px-орбиталь, py-орбиталь и т.д.); 

-спиновое (s) - показывает, какое из двух возможных (разрешенных) состояний занимает электрон на 

данной орбитали. 

 

Кислота - сложное вещество, в молекуле которого имеется один или несколько атомов водорода, кото-

рые могут быть замещены атомами (ионами) металлов. Оставшаяся часть молекулы кислоты называется 

кислотным остатком. Еще одно определение: кислоты – вещество, распадающееся в растворе с образо-

ванием ионов водорода Н
+
. 

 

Ковалентная связь - связывание атомов с помощью общих (поделенных между ними) электронных пар. 

Неполярная ковалентная связь образуется между атомами одного вида. Полярная ковалентная связь су-

ществует между двумя атомами в том случае, если их электроотрицательности не одинаковы. 

 

Концентрация - относительное количество какого-либо вещества в растворе. Например, процентная 

концентрация- то же, что и массовая доля растворенного вещества - отношение массы растворенного 

вещества к массе раствора, выраженное в процентах. Молярная концентрация- отношение числа молей 

растворенного вещества к общему объему раствора (единица - моль/л). 

 

Коордиционное число- к каждой частице, находящейся в кристалле, примыкает вплотную только опре-

деленное число соседних частиц. Это различное для разных кристаллов число соседних частиц называ-

ется координационным числом. 

 

Кристалл - твердое вещество, в котором атомы, ионы или молекулы расположены в пространстве регу-

лярно, практически бесконечно повторяющимися группами. 

 

Кристаллизация - способ очистки вещества путем осаждения его из насыщенного раствора. Обычно 

насыщенный раствор вещества готовится при повышенной температуре. При охлаждении раствор ста-

новится пересыщенным и чистые кристаллы выпадают в осадок.  

 

Кристаллическая решетка. Кристаллическая структура характеризуется правильным (регулярным) рас-

положением частиц в строго определенных точках пространства кристалла. При мысленном соединении 

этих точек линиями получаются пространственный каркас, который называют кристаллической решет-

кой. Точки, в которых размещены частицы, называются узлами кристаллической решетки. В узлах могут 

находиться ионы, атомы или молекулы. Кристаллическая решетка состоит из совершенно одинаковых 

элементарных ячеек (см. "элементарная ячейка"). 

 

Кристаллогидраты - кристаллические гидраты (соединения вещества с водой), имеющие постоянный 

состав. Выделяются из растворов многих веществ, особенно солей. 

 

М 

Массовое число(А) - сумма числа протонов (Z) и нейтронов (N) в ядре атома какого-либо элемента (A = 

Z + N). 

 

Металлическая связь- химическая связь в кристалле между положительно заряженными ионами металла 

посредством свободно перемещающихся (по всему объему кристалла) электронов с внешних оболочек 

атомов металла. 

 

Молекула - наименьшая частица какого-либо вещества, определяющая его химические свойства и спо-

собная к самостоятельному существованию. Молекулы состоят из атомов. 



 

Молекулярность реакции - число исходных частиц (например, молекул, ионов), одновременно взаимо-

действующих друг с другом в одном элементарном акте реакции. Молекулярность реакции может со-

ставлять 1, 2 или 3. Соответственно различают мономолекулярные, бимолекулярные и тримолекулярные 

реакции.  

 

Н 

Нейтрон - электрически нейтральная элементарная (т.е. неразделимая) частица с массой примерно 

1,67
.
10
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 кг или 1,00867 а.е.м. Нейтроны вместе с протонами входят в состав атомных ядер. 

 

Неподеленная пара  электронов - внешняя электронная пара атома, не участвующая в образовании хи-

мической связи. 

 

Нормальные условия (н.у.) называют температуру 0
о
С (273 K) и давление 1 атм (760 мм ртутного столба 

или 101 325 Па).  

 

Нуклоны - элементарные частицы (протоны и нейтроны), входящие в состав ядра атома. 

 

О 

Окисление (вещества) - химическая реакция, при которой электроны отбираются у данного вещества 

окислителем. 

 

Окислитель - вещество, способное отнимать электроны у другого вещества (восстановителя). 

 

Оксиды - сложные вещества, состоящее из атомов двух элементов, один из которых - кислород. 

 

Оксиды кислотные - оксиды, которые взаимодействуют с основаниями с образованием соли и воды 

Оксиды основные- оксиды, которые взаимодействуют с кислотами с образованием соли и воды. 

 

Орбиталь - пространство около ядра, в котором можно обнаружить электрон. За пределами этого про-

странства вероятность встретить электрон достаточно мала (менее 5%). 

 

Основание - сложное вещество, в котором атом (или атомы) металла связаны с гидрокси-группами (ОН-

группами). Растворимые основания могут распадаться в растворе с образованием гидроксид-ионов ОН
-
. 

Основание амфотерное- сложное вещество, способное проявлять как кислотные, так и основные свой-

ства в зависимости от партнера по реакции. Амфотерное основание способно отдавать как ионы водоро-

да Н
+
 в реакциях с обычными основаниями, так и гидрокси-группы ОН

-
 в реакциях с обычными кисло-

тами.  

 

Относитеная атомная масса - обозначается символом Ar("r" - от английского "relative" - относительный) - 

отношение массы атома к массе 1/12 атома углерода-12  

 

П 

Переходное состояние (то же, что активированный комплекс) - короткоживущая молекула, возникаю-

щая в химической реакции при переходе от начального состояния (реагенты) в конечное (продукты). 

Энергия и геометрия переходного состояния соответствуют вершине энергетического барьера, разделя-

ющего реагенты и продукты. 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева: свойства элементов периодически изменяются в соответствии с 

зарядом ядер их атомов. 

 

Порядок реакции - по данному веществу - показатель степени при концентрации этого вещества в кине-

тическом уравнении. Сумма порядков по всем веществам называется общим или суммарным порядком 

реакции. Например, для реакции 2 NO + O2 = 2 NO2: кинетическое уравнение v = k[NO]
2
[O2]; второй по-

рядок по NO, первый порядок по O2, общий (суммарный) порядок реакции 3. Для элементарных реакций 

порядок - целочисленная величина, совпадающая с молекулярностью реакции. Для других реакций по-

рядки определяются только экспериментально, причем они могут иметь как целочисленное, так и дроб-

ные (и даже нулевое) значение. 
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Правило Гунда: при заселении орбиталей с одинаковой энергией (например, пяти d-орбиталей) электро-

ны в первую очередь расселяются поодиночке на вакантных ("пустых") орбиталях, после чего начинает-

ся заселение орбиталей вторыми электронами. 

 

Правило октета: атомы элементов стремятся к наиболее устойчивой электронной конфигурации. Самая 

распространенная устойчивая электронная конфигурация – с завершенной внешней электронной обо-

лочкой из 8 электронов (с октетом электронов). 

 

Принцип Паули: никакие два электрона в одном атоме не могут характеризоваться одинаковым набором 

всех четырех квантовых чисел n, l, m и s. 

 

Проскок электрона - отступления от общей для большинства элементов последовательности заполнения 

электронных оболочек (1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d и так далее), связанные с тем, что эти "нарушения пра-

вил" обеспечивают атомам некоторых элементов меньшую энергию по сравнению с заполнением элек-

тронных оболочек "по правилам". 

 

Простое вещество - вещество, которое состоит из атомов только одного элемента или из молекул, по-

строенных из атомов одного элемента. Примеры: железо, кислород, алмаз, аргон, медь и т.д. 

 

Протон - устойчивая элементарная (т.е. неразделимая) частица с элементарным (т.е. наименьшим из 

возможных) положительным электрическим зарядом и массой 1,67
.
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кг (или 1,00728 а.е.м.). Протоны 

вместе с нейтронами входят в состав атомных ядер. Порядковый номер химического элемента в Перио-

дической системе Д.И.Менделеева равняется числу протонов в ядре атома этого элемента. 

 

Р 

Растворимость - способность вещества растворяться в том или ином растворителе. Мерой растворимо-

сти вещества при данных условиях является его содержание в насыщенном растворе. 

 

Растворитель: из двух или нескольких компонентов раствора растворителем называется тот, который 

взят в большем количестве и имеет то же агрегатное состояние, что и у раствора в целом. 

 

Раствор насыщенный - раствор, в котором данное вещество при данной температуре уже больше не рас-

творяется. Насыщенный раствор находится в динамическом равновесии с нерастворившимся веществом. 

Растворы -  физико-химические однородные смеси переменного состава, состоящие из двух или не-

скольких веществ и продуктов их взаимодействия. 

 

Реагенты - исходные вещества в химической реакции. Формулы реагентов записываются всегда в левой 

части уравнения химической реакции. 

 

С 

Скорость химической реакции- количество вещества, вступающего в реакцию или образующегося при 

реакции за единицу времени в единице объема системы. Имеет размерность моль/л сек
-1

. 

 

Сложное вещество- вещество, которое состоит из молекул, построенных из атомов разных элементов. 

Примеры: соль, сахар, диоксид углерода, бензин, вода и т.д. 

 

Соли - сложные вещества, в которых атомы металла связаны с кислотными остатками. 

 

Соли кислые - соли, которые помимо ионов металла и кислотного остатка содержат ионы водорода. 

 

Соли основные - соли, которые помимо ионов металла и кислотного остатка содержат гидроксильные 

группы (ОН-группы). 

 

Стандартная энтальпия образования вещества - тепловой эффект реакции образования данного вещества 

из элементов при определенных условиях. 

  

Степень окисления: при образовании химических связей между атомами электроны частично передают-

ся от менее электроноакцепторных атомов к более электроноакцепторным атомам. Количество отдан-



ных или принятых атомом электронов называется степенью окисления атома в молекуле. При связыва-

нии разных атомов степень окисления равна заряду, который приобрел бы атом в этом соединении, если 

бы оно могло состоять из одних ионов. Описывает состояние атома в молекуле. 

 

Структурные формулы - изображение молекулы, в котором показан порядок связывания атомов между 

собой. Химические связи в таких формулах обозначаются черточками. Например, структурные форму-

лы: Cl-Ca-Cl (молекула CaCl2), O=С=O (молекула СО2) и т.д. Рекомендуется в структурных формулах 

изображать также и неподелённые пары электронов. 

 

Т 

Тепловой эффект реакций- теплота, выделенная или поглощенная при протекании химической реакции. 

Обычно обозначается символами Q. При постоянном давлении Тепловой эффект реакций  равен изме-

нению энтальпии. В термохимической системе знаков положительным считается тепловой эффект экзо-

термической реакции (в которой тепло выделяется "наружу"). В термодинамической системе знаков 

тепловой эффект экзотермической реакции считается отрицательным (Q = -  

 

Типы химических реакций: 

-соединения- когда два (или более) вещества-реагента соединяются в одно, более сложное вещество; 

-разложения- когда одно сложное исходное вещество разлагается на два или несколько более простых; 

-обмена- когда реагенты обмениваются между собой атомами или целыми составными частями своих 

молекул. 

-замещения- реакции обмена, в которых участвует какое-либо простое вещество, замещающее один из 

элементов в сложном веществе; 

-нейтрализации- (важная разновидность реакций обмена): реакции обмена между кислотой и основани-

ем, в результате которых образуется соль и вода; 

-окислительно-восстановительные реакции - реакции всех перечисленных выше типов, в которых про-

исходит изменение степени окисления каких-либо атомов в реагирующих молекулах. 

 

Титрование - способ определения концентрации раствора вещества А с помощью раствора вещества Б, 

которое реагирует с веществом А. К точно отмеренному объему исследуемого раствора А по каплям до-

бавляют раствор Б известной концентрации. Окончание реакции определяют с помощью индикатора . 

По объему израсходованного раствора Б судят о числе молей вещества А в отобранной пробе и во всем 

растворе А. 

 

Ф, Х,Щ,Э,Я. 

Физические явления- явления, не сопровождающиеся превращением одних веществ в другие путем раз-

рыва и образования связей в их молекулах. 

 

Химические явления - явления, при которых одни вещества, обладающие определенным составом и 

свойствами, превращаются в другие вещества - с другим составом и другими свойствами. При этом в 

составе атомных ядер изменений не происходит. Химические явления называют иначе химическими 

реакциями. 

 

Химия - наука о веществах и законах, по которым происходят их превращения в другие вещества. 

 

Щелочь- растворимое в воде сильное основание. Все щелочи (NaOH, KOH. Ba(OH)2) в растворах распа-

даются на катионы металлов и гидроксид-ионы ОН
-
. 

 

Экзотермические реакции(от греческого exo - вне, снаружи) - химические реакции, протекающие с вы-

делением тепла. 

Электрон - устойчивая элементарная (т.е. неразделимая) частица с элементарным (т.е. наименьшим из 

возможных) отрицательным электрическим зарядом и массой 9,11
.
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 кг. Электроны являются состав-

ной частью атомов всех элементов. Обладают свойствами как частиц, так и волн. 

 

Электронная конфигурация- распределение электронов по энергетическим уровням, существующим в 

электронном облаке атома. Электронную конфигурацию описывают разными способами: а) с помощью 

электронных формул, б) с помощью орбитальных диаграмм (см. “электронная формула”, электронная 

ячейка”). 
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Электронная формула- запись распределения имеющихся в атоме электронов по энергетическим уров-

ням и орбиталям. Например, электронная формула кислорода (элемент номер 8, атом содержит 8 элек-

тронов): 1s
2
 2s

2
 2p

4
. 

 

Электроотрицательность  - относительная способность атомных ядер притягивать к себе электроны, об-

разующие химическую связь. Характеризует способность атома к поляризации химических связей.  

 

Элемент - вещество, состоящее из атомов одного вида (из атомов с одинаковым зарядом ядра). Часто 

элемент содержит в своем составе несколько изотопов. 

 

Эндотермические реакции (от греческого endon - внутри) - химические реакции, протекающие с погло-

щением тепла. 

 

Энергия активации (Еа, иногда обозначается как 
#
) - это та дополнительная энергия (к средней энер-

гии Е сталкивающихся частиц), которая необходима, чтобы столкновение привело к химической реак-

ции. Энергию активации иногда называют также энергетическим барьером. Каждая химическая реакция 

имеет свою энергию активации. Значения Еа для реакций между нейтральными молекулами составляют, 

как правило, от 80 до 240 кДж/моль. На величину Еа не влияет температура, но может повлиять присут-

ствие катализатора. 

 

Энтальпия - "теплосодержание" реагирующих веществ. Обозначается как е-

нии (если реакция идет не в замкнутом сосуде) изменение энтальпии в процессе химической реакции 

равно её тепловому эффекту. 

 

Ядерные реакции  - превращение одних веществ в другие, но не путем разрыва и образования химиче-

ских связей, а путем изменения строения ядер элементов, участвующих в таких реакциях. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Особенности освоения Модуля инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

Организация образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – ОВЗ), помимо указанных в разделе «Общие сведения о программе», стро-

ится в соответствие с: - требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе осна-

щению образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 18 марта 2014 г. № 06-281); 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 16 апреля 2014 г., № 05-

785); - индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР). 

Особенности преподавания Модуля для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с нозологией  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позво-

ляющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму;  

• возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адап-

тировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивиду-

альных особенностей и состояния здоровья студента;  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном 

образовательном портале;  

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

мультимедийных презентациях;  

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

• озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;  



• обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на 

экран;  

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

иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в 

аудиальный,  

• обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разбор-

чиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается 

интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;  

• минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;  

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

(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).  

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

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практи-

ческих и лабораторных занятиях;  

• минимизирование заданий, требующих активное использование зрительной памяти и 

зрительного внимания;  

• применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

 

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

Технологии озвучивания текста: обеспечиваются применением компьютерных про-

грамм, предоставляющих возможность озвучивать плоскопечатную информацию (про-

грамма «синтезатор речи», «программа экранного доступа для чтения с экрана», «про-

грамма оптического распознавания текста»). Основные функции программ речевого до-

ступа: озвучивание информации, вводимой с клавиатуры; автоматическое озвучивание 

текстовой информации, выводимой на экран другими программами; чтение фрагментов 

экрана по командам пользователя; отслеживание изменений на экране и оповещение о 

них пользователя.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются применением интерактивных досок с 

функцией «прожектора» и «лупы»; соблюдением требований к экранному тексту (боль-

ший размер элементов управления; чёткий курсор; чёткие границы между элементами; 

возможность работы в ограниченной области экрана; преимущество к использованию 

модальных окон, позволяющих переходить друг к другу без закрытия предыдущего. Во 

время проведения занятия учитывается допустимая продолжительность непрерывной 

зрительной нагрузки  

Технологии дистанционного обучения: обеспечиваются наличием корпоративного обра-

зовательного портала. Образовательный портал предоставляет студентам с ОВЗ и инва-

лидностью возможность выполнять различные операции: получать варианты заданий и 

отправлять выполненные; узнавать результаты выполненных работ и знакомиться с ре-

цензией на них; получать различную справочную информацию, касающуюся учебного 

процесса и посылать сообщения преподавателю и любому из администраторов; отправ-

лять материалы, относящиеся к дисциплинам текущего семестра, а также отчеты по 

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

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

просы преподавателю по его учебной дисциплине, получать конкретную информацию 

по тем или иным учебным и/или организационным вопросам, проходить тестирование, 

выполняя задания на выбор правильных ответов, установление соответствия, заполнение 

пропусков, установление истинности или ложности, а также давать развёрнутые ответы 

на поставленные вопросы. Для студентов, не имеющих возможности посещать очные за-

нятия, осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают допол-

нительный разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения ин-

дивидуальных устройств и средств, персональный компьютер (ПК), учётом темпов рабо-
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ты и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

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

адаптированных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяю-

щими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом 

их индивидуальных особенностей;  

- увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия ас-

систента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 

  



 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное обору-

дование, предоставляемое по линии ФСС и позволяющее компенсировать двигательный дефект 

(коляски, ходунки, трости и др.);  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дис-

циплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образова-

тельном портале;  

• применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;  

• опора на определенные и точные понятия;  

• использование для иллюстрации конкретных примеров;  

• применение вопросов для мониторинга понимания;  

• разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;  

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

при объяснении материала;  

• наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки за-

даний с обязательной корректировкой и комментариями;  

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

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

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

• наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в тече-

ние всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.). 

 

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

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в 

целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргоно-

мического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее простран-

ство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём).  

ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных инди-

видуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа 

«виртуальная клавиатура» и др.).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения ин-

дивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлени-

ем дополнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

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

рованных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивиду-

альных особенностей;  

- увеличение продолжительности проведения аттестации; - возможность присутствия асси-

стента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателем). 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем 

переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;  

• наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдо-

технические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществ-

лять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также 

запись и воспроизведение зрительной информации.  

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схе-

матизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;  

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

таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, разда-

точный материал);  

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

с обязательной корректировкой и комментариями;  

• обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материа-

лом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

• особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая ар-

тикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов 

и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);  

• чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние те-

мы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их 

изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа);  

• соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выде-

ление опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);  

• минимизация внешних шумов;  

• предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное 

использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;  

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, пись-

ма, зрительного восприятия с лица говорящего) 

 

2. Адаптационные и вспомогательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-

зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией 

всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивиду-

альных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением до-

полнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зритель-

ной, применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения 

(мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации, интерактивные 

доски). 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

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

ванных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 



адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивиду-

альных особенностей 

- увеличение продолжительности проведения аттестации;  

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

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

 

Для лиц с нарушениями речи 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

осуществлять приём и передачу информации;  

• наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схе-

матизацию, 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 заранее знакомятся с материа-

лом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

• предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное 

использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;  

• сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, пись-

ма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

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

Технологии активизации речевой деятельности: обеспечиваются соблюдением режима слухо-

зрительного восприятия речи, использованием различных видов коммуникации; активизацией 

всех сторон и видов словесной речи (устная, письменная).  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивиду-

альных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением до-

полнительных консультаций.  

Технологии визуализации: обеспечиваются дублированием аудиальной информации зрительной, 

применением средств программного и методического обеспечения наглядности обучения 

(мультимедийная среда для изложения и наглядного отображения информации, интерактивные 

доски). 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

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

ванных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивиду-

альных особенностей - увеличение продолжительности проведения аттестации; 

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

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

 

Для лиц с соматическими заболеваниями (заболевания эндокринной, центральной нерв-

ной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

1. Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины 

• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  

• возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптиро-

вать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных осо-

бенностей и состояния здоровья студента;  

• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисципли-
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ны и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном 

портале;  

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

(аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте). 

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

самостоятельной работы,  

• стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;  

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

 

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

Технологии активизации интеллектуальной деятельности: обеспечиваются средствами про-

граммного и методического обеспечения образовательного процесса, увеличивающие инфор-

мационную ценность материалов, стимулирующие активность студентов в переработке инфор-

мации.  

Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются чередованием режима труда и отдыха, со-

блюдением эргономических и гигиенических требований к условиям умственного труда и про-

должительности непрерывной нагрузки.  

Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивиду-

альных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением до-

полнительных консультаций. 

 

3. Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

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

ванных к ограничениям их здоровья;  

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивиду-

альных особенностей - увеличение продолжительности проведения аттестации; 

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

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

Примечание: Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы оценки, кри-

терии оценивания, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины обучающи-

мися с ОВЗ могут входить в состав РПД на правах отдельного документа. 
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