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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.08 «Аналитическая химия» для подготовки специалиста по специальности 36.05.01 
«Ветеринария», специализации: «Болезни домашних животных», «Репродукция домашних 

животных» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области неорганической химии с целью их даль- 

нейшего применения в профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в дисциплины обяза- 

тельной части учебного плана специальности 36.05.01 «Ветеринария», специализации: «Бо- 
лезни домашних животных», «Репродукция домашних животных». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисци- 
плины формируются следующие компетенции: 

Универсальные (УК): 
УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 УК-1.1 - Знать методы критического анализа и оценки современных научных до- 

стижений; основные принципы критического анализа; 

 УК-1.2 - Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать 

и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к професси- 

ональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

 УК-1.3 - Владеть: исследованием проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; де- 

монстрированием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-1  Способен определять биологический статус и нормативные клинические по- 

казатели органов и систем организма животных. 

 ОПК-1.1  Знать: технику безопасности и правила личной гигиены при обследо- 

вании животных, способы их фиксации; схемы клинического исследования живот- 

ного и порядок исследования отдельных систем организма; методологию распозна- 

вания патологического процесса; 

 ОПК-1.2  Уметь собирать и анализировать анамнестические данные, проводить 

лабораторно-инструментальные, микробиологические и функциональные исследо- 
вания необходимые для определения биологического статуса животных; 

 ОПК-1.3  Владеть практическими навыками по самостоятельному проведению 

клинического обследования животного с применением классических методов ис- 

следований. 

Краткое содержание дисциплины: химическая идентификация веществ, каче- 

ственный химический анализ, метрологические  основы аналитической  химии,  ана- 

лиз катионов и анионов, количественный химический анализ: гравиметрический, титри- 

метрический анализ: кислотно-основное, комплексонометрическое, окислительно- 

восстановительное титрование, физико-химический анализ: потенциометрия, хроматогра- 

фия, оптические методы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа) 
Промежуточный контроль: зачет. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области аналити- 

ческой химии для успешного освоения специальных дисциплин и применения приобретен- 

ных умений и навыков в профессиональной деятельности. Изучением дисциплины достига- 

ется формирование у обучающихся способности осуществлять критический анализ проблем- 

ных ситуаций на основе системного подхода, основные лабораторные исследования, соби- 

рать и анализировать экспериментальные данные, делать выводы по результатам экспери- 

мента. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Аналитическая химия» включена в дисциплины обязательной части 

учебного плана. Дисциплина «Аналитическая химия» реализуется в соответствии с требова- 

ниями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по специальности 36.05.01 «Ветеринария». 

Дисциплина «Аналитическая химия» является основополагающей для изучения сле- 

дующих дисциплин: органическая и физколлоидная химия, биологическая химия, безопас- 

ность жизнедеятельности, физиология животных, ветеринарная микробиология и микология, 

гигиена животных, ветеринарная фармакология. Токсикология, клиническая диагностика, 

ветеринарная радиобиология, лабораторная диагностика, ветеринарно-санитарная эксперти- 

за, ветеринарная экология животных, клиническая биохимия. 

Особенностью дисциплины является ее базовый характер, так как она способствует 

лучшему пониманию химических основ жизнедеятельности организма, формирует теоретиче- 

скую и экспериментальную основу для успешного освоения специальных дисциплин. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Аналитическая химия», далее будут  

использованы, прежде всего, в профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Аналитическая химия» для инвалидов и лиц с огра- 

ниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 



 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Код 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-1 Способен осуществ- УК-1.1 методы критического анали- получать новые знания на ос- исследованием проблемы 
  лять критический УК-1.2 за   и   оценки   современных нове анализа, синтеза и др.; со- профессиональной дея- 
  анализ   проблемных УК-1.3 научных достижений; ос- бирать и обобщать данные по тельности с применением 
  ситуаций на основе  новные принципы критиче- актуальным научным пробле- анализа, синтеза и других 
  системного подхода,  ского анализа мам, относящимся к професси- методов интеллектуаль- 
  вырабатывать стра-   ональной области; осуществ- ной деятельности; выяв- 
  тегию действий   лять поиск информации и ре- лением проблем и ис- 
     шений на основе действий, пользованием адекватных 
     эксперимента и опыта методов для их решения; 
      демонстрированием оце- 
      ночных суждений в ре- 
      шении проблемных про- 
      фессиональных ситуаций 

2. ОПК-1 Способен опреде- ОПК-1.1 технику безопасности и пра- собирать и анализировать практическими навыками 
  лять биологический ОПК-1.2 вила личной   гигиены   при анамнестические данные, про- по самостоятельному 
  статус и норматив- ОПК-1.3 обследовании животных, водить лабораторно- проведению клиническо- 
  ные клинические  способы их фиксации; схе- инструментальные, микробио- го обследования   живот- 
  показатели органов  мы клинического исследова- логические и функциональные ного с применением клас- 
  и систем организма  ния животного   и   порядок исследования необходимые для сических методов иссле- 
  животных  исследования отдельных си- определения биологического дований 
    стем   организма; методоло- статуса животных  

    гию распознавания патоло-   

    гического процесса   
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблицах 2а и 2б. 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по семестрам 

№2 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 36 36 

Аудиторная работа 36 36 

в том числе: 

лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

2. Самостоятельная работа (СРС) 36 36 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма- 

териала учебников и учебных пособий, подготовка к ла- 

бораторным занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

36 36 

Вид промежуточного контроля: Зачет 
 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

 
Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

 

час. 

В т.ч. по се- 
местрам 

№2 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 72 72 

1. Контактная работа: 10 10 

Аудиторная работа 10 10 

в том числе: 

лекции (Л) 2 2 

практические занятия (ПЗ) 4 4 

2. Самостоятельная работа (СРС) 62 62 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработ- 

ка и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, колло- 
квиумам и т.д.) 

62 62 

Подготовка к зачету (контроль) 4 4 

Вид промежуточного контроля зачет 
 

 

Содержание дисциплины 

Таблица 3а 



8 
 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 

 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа СР 
Л ПЗ 

Раздел 1 «Качественный химический анализ» 68 4 4 12 

Раздел 2 «Количественный химический анализ» 40 10 12 12 

Раздел 3 «Физико-химический анализ»  4 2 12 

Итого по дисциплине 72 18 18 36 

 

Раздел 1. «Качественный химический анализ» 

 

Тема 1. «Химическая идентификация веществ. Метрологические основы ана- 

литической химии» 

Предмет и задачи аналитической химии в сельскохозяйственном производстве. 

Роль аналитической химии в контроле качества с.-х. продукции и охране окружающей 

среды. Химическая идентификация веществ. Качественный анализ и его методы. 

Аналитические реакции и требования, предъявляемые к ним. Понятие об аналити- 
ческом сигнале. Методы разделения и концентрирования веществ. 

Основные требования метрологии в аналитической химии. Оценка правильности 

результатов анализа. Критерии воспроизводимости результатов. Виды погрешностей ана- 

лиза. Систематические погрешности и способы их учета. Случайные погрешности и ста- 

тистические способы обработки результатов анализа. 

 

Тема 2. «Анализ катионов и анионов» 

Систематический и дробный анализы. Классификация катионов и анионов. Систе- 

матический и дробный анализы. Качественные реакции важнейших биогенных элементов.  

 

Раздел 2. «Количественный химический анализ» 

 

Тема 3. «Гравиметрический анализ» 

Классификация методов количественного анализа. 

Сущность гравиметрического анализа. Требования, предъявляемые к осаждаемой и 

гравиметрической формам. Условия количественного осаждения трудно растворимых ве- 

ществ. Последовательность операций и приемы обработки осадков, промывание осадков, 

виды промывной жидкости, декантация и фильтрование, варианты и техника этих опера- 

ций. 

Гетерогенное равновесие. Произведение растворимости, произведение активностей 

и растворимость электролита. Осаждение и экстракция как основные методы разделения и 

выделения целевого вещества из биологического объекта. Полнота осаждения и факторы, 

влияющие на полноту осаждения: влияние одноименных ионов, «солевой эффект». Теоре- 

тическое обоснование выбора оптимальных условий получения кристаллических и 

аморфных осадков. Виды соосаждения и способы их устранения. 

 

Тема 4. «Титриметрический анализ» 

Методы титриметрического анализа. Прямое и обратное титрование, титрование 

заместителя. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. Изме- 

рительная посуда. Способы выражения состава растворов и вычисление в различных ме- 

тодах титриметрического анализа. Титрование. Точка эквивалентности и конечная точка 

титрования. 

Стандартные и стандартизированные растворы. Первичные стандарты и требова- 

ния, предъявляемые к ним. Фиксаналы. Вторичные (стандартизированные) растворы. Ис- 

точники погрешностей в титриметрии. 
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Кислотно-основное титрование. Сущность метода. Первичные стандарты для рас- 

творов кислот и щелочей. Точка эквивалентности, точка нейтральности и конечная точка 

титрования. Вычисления рН в различные моменты титрования и построение кривых тит- 
рования сильных и слабых кислот и оснований. 

Роль индикаторов в методе кислотно-основного титрования. Теория индикаторов. 

Выбор индикаторов. Интервал перехода и показатель титрования индикаторов. 
Сущность метода комплексонометрии. Реакции комплексообразования. Свойства 

комплексных соединений, используемые в аналитической химии. Комплексоны. Свойства 

комплексонатов. 

Использование аминополикарбоновых кислот в титриметрическом анализе. ЭДТА 

как комплексон. Способы титрования. Металлиндикаторы и требования к ним. 

Сущность и методы окислительно-восстановительного титрования. Количествен- 

ная характеристика полноты протекания окислительно-восстановительных реакций. Кри- 

вые окислительно-восстановительного титрования. Индикаторы. 

Перманганатометрия. Общая характеристика метода. Приготовление раствора пер- 

манганата калия. Установление концентрации перманганата калия по щавелевой кислоте. 

Определение железа. 

Иодометрия. Характеристика метода. Условия проведения иодометрического тит- 

рования. Приготовление рабочего раствора тиосульфата натрия. Первичные стандарты. 

Стандартизация раствора тиосульфата натрия. Крахмал как индикатор. Иодометрическое 

определение меди. 

 

Раздел 3. «Физико-химический анализ» 

 

Тема 5. «Классификация методов физико-химического анализа. Потенциометрия. 

Хроматография» 

Физико-химические методы анализа и их классификация. Потенциометрия. Сущ- 

ность метода. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Стеклянные электроды. 

Определение рН. Ион-селективные электроды. Хроматография. 

 

Тема 6. «Оптические методы анализа» 

Сущность и классификация методов. Спектрофотометрия. Спектры поглощения 

растворов. Фотометрические реакции. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптическая плот- 

ность, молярный коэффициент светопоглощения. Построение калибровочного графика. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Тематический план учебной дисциплины 

Таблица 3б 

 
 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа СР 
Л ПЗ 

Раздел 1 «Качественный химический анализ» 24 1 1 22 

Раздел 2 «Количественный химический анализ» 24 1 1 22 

Раздел 3 «Физико-химический анализ» 24 - 2 22 

Итого по дисциплине 72 2 4 66* 
 

*Общий объем самостоятельной работы студентов составляет 66 часа, в т.ч. 62 часов   СР и 4 часа на подготовку к зачету. 
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 4.3. Лекции/практические занятия 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

 

2 

 

Название разде- 

ла, темы 

 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе 

мые 

компетенц 

ии 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

1. Раздел 1. «Качественный химический анализ» УК-1.1,  6 
  УК-1.2,   

  УК-1.3 
ОПК-1.1, 

тестирование 
 

  ОПК-1.2,   

  ОПК-1.3   

 Тема 1.   «Хими- Лекция №1. УК-1.1,  2 
 ческая иденти- «Химическая идентифи- УК-1.2 тестирование  

 фикация ве- кация   веществ.   Метроло-    

 ществ. Метроло- гические основы аналити-    

 гические основы ческой химии»    

 аналитической     

 химии»     

 Тема 2. «Анализ Лекция №2. «Анализ катио- УК-1.1, тестирование 2 
 катионов и анио- нов и анионов» УК-1.2,   

 нов»  УК-1.3   

  Практическое занятие №1. ОПК-1.1, тестирование, 2 
  «Качественные реакции ОПК-1.2, защита  

  важнейших биогенных ОПК-1.3   

  элементов»    

2. Раздел 2. «Количественный химический ана- УК-1.1,  22 
 лиз» УК-1.2,   

  УК-1.3, 
ОПК-1.1, 

тестирование 
 

  ОПК-1.2,   

  ОПК-1.3   

 Тема   3. «Грави- Лекция №3. «Гравиметриче- УК-1.1, 
тестирование 

2 
 метрический ана- ский анализ» УК-1.2  

 лиз» 
Практическое занятие №2. ОПК-1.1, тестирование, 2 

  «Определение бария в ОПК-1.2, защита, инди-  

  растворе соли бария» ОПК-1.3 вид. домашнее  

    задание №1  

 Тема 4. Лекция №4. «Кислотно- УК-1.1,  2 
 «Титриметриче- основное титрование» УК-1.2, тестирование  

 ский анализ»  УК-1.3   

  Практическое занятие № 3 

«Определение кислот и ще- 

лочей методом нейтрализа- 

ции» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 
ОПК-1.3 

тестирование, 

защита, инди- 

вид. домашнее 

задание №2 

4 

  Лекция №5. «Комплексоно- УК-1.1,  2 
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  метрическое титрование» УК-1.2, тестирование  

   УК-1.3   

  Практическое занятие № 4. 

«Определение общей жест- 

кости воды» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

тестирование, 

защита 

2 

Лекция №6. «Окислительно- УК-1.1,  2 

восстановительное титрова- 
ние. Перманганатометрия» 

УК-1.2, 
УК-1.3 

тестирование  

Лекция №7. «Методы йодо- УК-1.1,  2 

метрии и дихроматометрии» УК-1.2, тестирование  

 УК-1.3   

Практическое занятие № 5. 

«Перманганатометрическое 

определение железа в соли 

Мора» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

тестирование, 

защита, инди- 

вид. домашнее 

задание №3 

4 

3. Раздел 3. «Физико-химический анализ» УК-1.1,   

  УК-1.2,   

  УК-1.3, 

ОПК-1.1, 
тестирование 

8 

  ОПК-1.2,   

  ОПК-1.3   

 Тема 5. «Класси- Лекция №8. «Классификация УК-1.1,  2 

 фикация методов 
физико- 

методов физико-химического 
анализа. Потенциометрия. 

УК-1.2, 
УК-1.3 тестирование 

 

 химического ана- Хроматография»    

 лиза. Потенцио- 

метрия. Хромато- 

графия» 

    

Практическое занятие №6. 

«Потенциометрическое 

определение рН» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

тестирование, 

защита 

2 

 Тема 6. Лекция №9. «Оптические УК-1.1,  2 
 «Оптические ме- методы анализа» УК-1.2, тестирование  

 тоды анализа»  УК-1.3   

  Практическое занятие №7. 

«Фотометрическое опреде- 

ление меди» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

тестирование, 

защита 

2 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б 
 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

 
2 

 

Название разде- 

ла, темы 

 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе 

мые 

компетенц 
ии 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

1. Раздел 1. «Качественный химический анализ» УК-1.1,   

  УК-1.2,   

  УК-1.3 

ОПК-1.1, 
тестирование 

2 

  ОПК-1.2,   

  ОПК-1.3   

 Тема 1.   «Хими- Лекция №1. УК-1.1,  1 
 ческая иденти- Химическая идентифика- УК-1.2 тестирование  
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 фикация ве- ция веществ. Качественный    

 ществ. Метроло- анализ.    

 гические основы     

 аналитической 

химии» 
Практическое занятие №1. 
«Качественные реакции 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 

тестирование, 

защита 

1 

  

Тема 2. «Анализ 
важнейших биогенных 
элементов» 

ОПК-1.3   

 катионов и анио-     

 нов»     

2. Раздел 2. «Количественный химический ана- УК-1.1, 
тестирование 

2 
 лиз» УК-1.2  

 Тема 4. 

«Титриметриче- 

ский анализ» 

Лекция №2. «Титриметриче- 
ские методы анализа» 

УК-1.1, 

УК-1.2, 

УК-1.3 

тестирование, 

защита 

1 

  Практическое занятие № 2 ОПК-1.1,  1 

  «Определение кислот и ще- 

лочей методом нейтрализа- 

ции» 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 
тестирование, 

защита 

 

3. Раздел 3. «Физико-химический анализ»  тестирование 2 

 Тема 6. Практическое занятие №3. ОПК-1.1,  2 

 «Оптические 

методы анали- 

за» 

«Фотометрическое опреде- 

ление меди» 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 
тестирование, 

защита 

 

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 
Таблица 5а 

 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоя- 

тельного изучения 

Раздел 1. «Качественный химический анализ» 

1. Тема 1. «Химическая 
идентификация веществ. 
Метрологические осно- 

вы аналитической хи- 

мии» 

1. Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу (УК-1.1, 
УК-1.2, УК-1.3) 

2. Типы реакций, используемых в качественном анализе (УК- 

1.1, УК-1.2) 

3. Классификации катионов и анионов на аналитические 
группы (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

2. Тема 2. «Анализ катио- 

нов и анионов» 

1. Аналитические реакции и способы их выполнения (УК-1.1, 

УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

2.  Типы аналитических реакций (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

3.  Виды аналитических сигналов (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 
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Раздел 2. «Количественный химический анализ» 

3. Тема 3. «Гравиметри- 

ческий анализ» 

1. Сущность гравиметрического анализа (УК-1.1, УК-1.2) 

2. Требования, предъявляемые к осаждаемой и гравиметри- 
ческой формам (УК-1.1, УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

3. Условия количественного осаждения трудно растворимых 

веществ (УК-1.1, УК-1.2) 

4. Последовательность операций и приемы обработки осад- 

ков: промывание осадков, виды промывной жидкости, де- 

кантация и фильтрование, варианты и техника этих операций 

(УК-1.1, УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

5. Гетерогенное равновесие. Произведение растворимости, 

произведение активностей и растворимость электролита (УК-

1.1, УК-1.2) 

6. Осаждение и экстракция как основные методы разделения 

и выделения целевого вещества из биологического объекта 

(УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

7. Полнота осаждения и факторы, влияющие на полноту 

осаждения: влияние одноименных ионов, «солевой эффект» 

(УК-1.1, УК-1.2) 

8. Теоретическое обоснование выбора оптимальных условий 

получения кристаллических и аморфных осадков (УК-1.1, 

УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

9. Виды соосаждения и способы их устранения (УК-1.1, УК- 

1.2) 

4. Тема 4. «Титриметри- 

ческий анализ» 

1. Роль индикаторов в методе кислотно-основного титрова- 

ния (УК-1.1, УК-1.2) 

2. Теория индикаторов. Выбор индикаторов (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3) 

3. Вычисления рН в различные моменты титрования и по- 

строение кривых титрования сильных и слабых кислот и ос- 

нований (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

4. Реакции комплексообразования (УК-1.1, УК-1.2) 

5. Сущность процессов окисления и восстановления (УК-1.1, 

УК-1.2) 

6. Кривые окислительно-восстановительного титрования 

(УК-1.1, УК-1.2) 

7. Индикаторы окислительно-восстановительного титрова- 

ния (УК-1.1, УК-1.2) 

Раздел 3. «Физико-химический анализ» 

5. Тема   5.   «Классифика- 
ция методов физико- 
химического анализа. 

Потенциометрия. Хро- 

матография» 

1. Физико-химические методы анализа и их классификация 
(УК-1.1, УК-1.2) 

2. Потенциометрия. Сущность метода (УК-1.1, УК-1.2, УК- 

1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2)\ 

3. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Стек- 

лянные электроды (УК-1.1, УК-1.2) 

4. Потенциометрическое пределение рН (УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

5. Применение и значение хроматографии (УК-1.1, УК-1.2, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

6. Распределительная хроматография на бумаге (УК-1.1, УК- 
1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 
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6. Тема 6. 
«Оптические методы 

анализа» 

1. Спектры поглощения растворов (УК-1.1, УК-1.2, ОПК- 

1.1, ОПК-1.2) 
2. Фотометрические реакции (УК-1.1, УК-1.2) 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

Таблица 5б 

 

№ 

п/п 
Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоя- 

тельного изучения 

Раздел 1. «Качественный химический анализ» 

1. Тема 1. «Химическая 

идентификация веществ. 

Метрологические осно- 

вы аналитической хи- 

мии» 

1. Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу (УК-1.1, 

УК-1.2, УК-1.3) 

2. Типы реакций, используемых в качественном анализе (УК- 

1.1, УК-1.2) 

3.  Классификации катионов и анионов на аналитические 

группы (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

2. Тема 2. «Анализ катио- 

нов и анионов» 

1. Аналитические реакции и способы их выполнения (УК-1.1, 

УК-1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

2.  Типы аналитических реакций (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

3.  Виды аналитических сигналов (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

Раздел 2. «Количественный химический анализ» 

3. Тема 3. «Гравиметри- 

ческий анализ» 

1. Условия количественного осаждения трудно растворимых 

веществ (УК-1.1, УК-1.2) 

2. Последовательность операций и приемы обработки осад- 

ков, промывание осадков (УК-1.1, УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-

1.2) 

3. Виды промывной жидкости (УК-1.1, УК-1.2) 

4. Декантация и фильтрование, варианты и техника этих опе- 

раций (УК-1.1, УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

4. Тема 4. «Титриметри- 

ческий анализ» 

1. Роль индикаторов в методе кислотно-основного титрова- 

ния (УК-1.1, УК-1.2) 

2. Теория индикаторов. Выбор индикаторов (УК-1.1, УК-1.2, 

УК-1.3) 

3. Вычисления рН в различные моменты титрования и по- 
строение кривых титрования сильных и слабых кислот и 
оснований (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

4. Реакции комплексообразования (УК-1.1, УК-1.2) 

5. Сущность процессов окисления и восстановления (УК-1.1, 

УК-1.2) 

6. Кривые окислительно-восстановительного титрования 

(УК-1.1, УК-1.2) 

7. Индикаторы окислительно-восстановительного титрова- 
ния (УК-1.1, УК-1.2)- 
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Раздел 3. «Физико-химический анализ» 

5. Тема 5. «Классифика- 

ция методов физико- 

химического анализа. 

Потенциометрия. Хро- 

матография» 

1. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Стек- 

лянные электроды (УК-1.1, УК-1.2) 

2. Применение и значение хроматографии (УК-1.1, УК-1.2) 

3. Распределительная хроматография на бумаге (УК-1.1, УК- 

1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

6. Тема 6. 

«Оптические методы 

анализа» 

1. Сущность и классификация оптических методов. 

2. Спектрофотометрия. Спектры поглощения растворов (УК- 

1.1, УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2) 

3. Фотометрические реакции (УК-1.1, УК-1.2) 

4. Закон Бугера-Ламберта-Бера (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3) 

5. Оптическая плотность, молярный коэффициент светопо- 

глощения (УК-1.1, УК-1.2) 

6. Построение калибровочного графика (УК-1.1, УК-1.2, 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных образовательных 
технологий (форм обучения) 

1. Качественные реакции 

важнейших биогенных 

элементов 

ПЗ Групповая работа при выполнении эксперимента и 

решение аналитических задач на основе экспери- 

мента 

2. Определение бария в 

растворе соли бария 
ПЗ Групповая работа на занятии, отработка навыков 

взвешивания, осаждения, фильтрования, промыва- 

ния и прокаливания осадков, решение аналитиче- 

ских задач на основе эксперимента 

3. Определение кислот и 

щелочей методом нейтра- 

лизации 

ПЗ Групповая работа при выполнении эксперимента, 

отработка навыков взвешивания, титрования, при- 

готовления рабочих и стандартных растворов, 

стандартизации, решение аналитических задач на 
основе эксперимента 

4. Определение общей жест- 

кости воды 

ПЗ Выполнение исследовательской работы частично- 

поискового характера, решение аналитических за- 

дач на основе эксперимента 

5. Фотометрическое опреде- 
ление меди 

ПЗ Групповая работа при выполнении эксперимента и 
решение аналитических задач на основе экспери 
мента, отработка навыков работы на КФК-2 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Перечень тестовых вопросов к контрольным мероприятиям по разделам 

 

Тестовые вопросы к разделу 1. 

1. При взаимодействии ионов Fe3+c гексацианоферратом (II) калия наблюдается образование: 

1) кроваво-красного раствора 2) бурого осадка 

3) темно-синего осадка 4) белого осадка 

2. Ионы натрия окрашивают пламя газовой горелки в цвет 

1) зеленый 2) желтый    3) красный 4) фиолетовый 
3. Определенная последовательность выполнения аналитических реакций, при которой каж- 

дый ион обнаруживается после того, как будут обнаружены и удалены другие ионы, меша- 

ющие его обнаружению, называется 

1) дробным анализом 2) систематическим анализом 

3) качественным анализом 4) количественным анализом 

4. Качественным реагентом на ион Ag+ является 

1) HCl 2) NaOH 3) H2SO4     4) Na3[Co(NO2)6] 

5. Наиболее селективным реагентом для обнаружения катионов аммония является 

1) раствор сульфата меди (II) 2) р-р щелочи 
3) р-р кислоты 4) р-р КМnO4 

6. Групповым реагентом на катионы 1 аналитической группы является 

1) раствор соляной кислоты 2) раствор серной кислоты 

3) нет группового реагента 4) раствор гидроксида натрия 

7. При взаимодействии ионов Pb2+ с иодидом калия наблюдается 

1) выпадение белого осадка 2) выпадение черного осадка 

3) выпадение желтого осадка 4) образование синего раствора 

8. Присутствие иона аммония в растворе можно доказать реактивом 

1) соляной кислотой 2) щелочью 

3) реактивом Несслера 4) серной кислотой 

9. В качестве осадителя иона Fe3+ следует использовать 

1) NaOH 2) Ca(OH)2 3) NH4OH 4) Na2CO3 

10. Присутствие КОН в растворе можно обнаружить с помощью 

1) фенолфталеина или гидроксида натрия 2) лакмуса или АlCl3 

3) лакмуса или сульфата бария 4) фенолфталеина или хлорида бария 

11. Присутствие иона Сu2+ в смеси с ионами Fe2+, Fe3+, Zn2+ можно доказать, используя в 

качестве реактива 

1) раствор Н2S 3) раствор K3[Fe(CN)6] 

2) раствор K4[Fe(CN)6] 4) раствор аммиака 

12. Ионы калия окрашивают пламя газовой горелки в цвет 

1) зеленый 2) желтый 3) красный 4) фиолетовый 

13. При взаимодействии ионов Fe2+c гексацианоферратом (III) калия наблюдается образова- 

ние: 

1) кроваво-красного раствора 2) бурого осадка 

3) темно-синего осадка 4) белого осадка 
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14. Признаком протекания качественной реакции ионов меди (II) с раствором аммиака явля- 

ется образование 

1) черного осадка 2) ярко-синего раствора 

3) темно-синего осадка 4) темно-зеленого раствора 

15. Специфические реакции позволяют обнаружить 

1) конкретный ион в присутствии других ионов 2) несколько ионов 

3) целую аналитическую группу ионов 

16. При взаимодействии ионов K+c гексанитрокобальтатом (III) натрия наблюдается образо- 

вание: 

1) кроваво-красного раствора 2) желтого осадка 

3) темно-синего осадка 4) белого осадка 

17. Признаком качественной реакции иона Pb2+ с хлорид-ионами является 

1) выпадение белого осадка 2) выпадение черного осадка 

3) выпадение желтого осадка 4) образование синего раствора 

18. Тиоционат (роданид) аммония в уксуснокислом растворе с ионами Со2+ образует 

1) кроваво-красный раствор 2) бурый осадок 

3) темно-синий раствор 4) синий осадок 

19. Присутствие нитрат-ионов в растворе можно доказать используя в качестве реактива 

1) дифениламин 2) магнезиальную смесь 

3) раствор иода 4) раствор щелочи 

20. Обнаружение ионов с помощью специфических реакций в отдельных порциях анализи- 

руемого раствора, называют 

1) дробным анализом 2) систематическим анализом 

3) качественным анализом 4) количественным анализом 

 

Тестовые вопросы к разделу 2. 

1. Какова концентрация сульфата кальция в насыщенном растворе (ПР=6,1∙10-5) 

1) 3,05∙10-3 2) 7,81∙10-3 3) 3,05∙10-10 4) 7,8∙10-2 

2. Какова массовая доля чистого ВаСl2∙2H2O в техническом образце, если после осаждения 

бария из навески 0,5956 г масса сульфата бария после прокаливания составила 0,4646 г 

1) 81,68 % 2) 8,168 % 3) 69,64 % 4) 6,964 % 

3. Определение бария в виде сульфата бария основано на реакции 

1) растворения 3) нейтрализации 

2) выделения 4) осаждения 

4. Растворимость гидроксида магния (Мg(OH)2↔ Mg2+ + 2OH-) при добавлении в его рас- 
твор соляной кислоты 
1) понизится 3) усилится 

2) не изменится 

5. Навеской называют 

1) массу вещества, взвешиваемого в результате анализа 

2) массу вещества, взятого для анализа 

3) массу осадителя 
6. Объем раствора гидроксида калия с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/л, не- 

обходимый для нейтрализации 20 мл раствора азотной кислоты с молярной концентрацией 

эквивалента 0,15 моль/л равен: 

1) 20 2) 45 3) 30 4)15 

7. Индикаторами, которые не применяют при титровании слабой кислоты сильным основа- 

нием, являются 

1) фенолфталеин 2) метиловый красный    3) метиловый оранжевый 

8. Во сколько раз концентрация водородных ионов в растворе с рН=6 больше, чем в растворе 

с рН=8 

1) 10 раз 2) 20 раз 3) 100 раз 4) 2 раза 

9. При титровании гидроксида натрия соляной кислотой пригоден индикатор 
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1) фенолфталеин 2) метиловый красный 3) метиловый оранжевый 

10. При титровании сильной кислоты сильным основанием в точке эквивалентности среда в 

титруемом растворе 

1) кислая 3) щелочная 

2) нейтральная 4) сильно-кислая 

11. С каким индикатором определяют общую жесткость воды? 

1) сульфосалициловая кислота 3) кселеновый оранжевый 

2) мурексид 4) эриохром черный Т 

12. Определение ионов кальция и магния проводят в среде: 

1) кислой 2)   нейтральной 3) щелочной 4) любой 

13. Комплексон образует с металлами соединения: 

1) внутримолекулярные 2) непрочные 3) мало растворимые 4) простые соли 

14. В какой цвет окрашен комплексонат магния: 

1) красный 2) синий 3) бесцветный 4) желтый 

15. Рассчитать навеску комплексона для приготовления 1 л 0,05М раствора (М = 372 г/моль) 

1) 1,86 г 2) 0,93 г 3) 18,6 г 4) 9,3 г 

16. Титр перманганата калия со временем 

1) уменьшается 2) увеличивается 3) остается неизменным 

17. При йодометрических определениях применяют раствор йода для прямого определения 

1) окислителей 2) восстановителей 3) окислителей и восстановителей 

18. Какие растворы в качестве стандартных используются в перманганатометрии? 
1) Na2S2O3 2) Na2С2O4 3) К2Cr 2 O7 4) I2 

19. Перманганатометрическое определение К2Cr2О7 проводят способом 

1) прямого титрования 3) обратного титрования 

2) титрования по замещению 

20. Раствором KMnO4 можно титровать 

1) только в кислой среде 3) только в щелочной среде 

2) только в нейтральной среде 4) в кислой, щелочной или нейтральной среде 

 

Тестовые вопросы к разделу 3. 

1. К физико-химическим методам анализа относится 

1) нейтрализация 3) потенциометрический анализ 

2) комплексонометрия 4) гравиметрия 

2. В основе потенциометрического метода анализа лежит 

1) измерение потенциала электродов погружённых в раствор 

2) зависимость между составом вещества и его свойствами 

3) измерение длины волны 

3. На различной адсорбционной способности веществ основан метод количественного и ка- 

чественного анализа, который называется 

1) голографией 3) полярографией 

2) хроматографией 4) флюорографией 

4. Метод определения качественного и количественного состава вещества, основанный на 

образовании радионуклидов в результате ядерных реакций, называется анализ 

1) хроматографический 3) активационный 

2) электрохимический 4) полярографический 

5. Процесс перевода вещества в атомарное состояние называется 

1) атомизацией 2) ионизацией 3) эмиссией 4) распылением 

6. В методе потенциометрии величиной, измеряемой экспериментально, является 

1) количество электричества 2) сопротивление 3) напряжение 4) ЭДС 

7. Для измерения потенциала электродов необходима система 

1) из 3 электродов 3) из 4 электродов 

2) из 2 электродов 
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8. Система для измерения электродного потенциала состоит из 

1) индикаторный электрод 3) электрод сравнения 

2) температурный электрод 4) ртутный электрод 

9. Индикаторный электрод должен быть 

1) не чувствителен к ионам, находящимся в растворе 

2) чувствителен к ионам, находящимся в растворе 

10. В качестве электрода сравнения используют 

1) стеклянный 2) ртутный 3) водородный 4) каломельный 

11. Концентрации вещества в растворе при постоянной длине волны света и постоянной 

толщине слоя раствора прямо пропорциональна следующая величина 

1) оптическая плотность 3) молярный коэффициент поглощения 

2) пропускание раствора 4) интенсивность светопоглощения 

12. Спектры поглощения в аналитической химии используют для анализа 

1) качественного 3) следового 

2) количественного 4) обнаружения примесей 

13. Прием спектрофотометрического анализа, которому предшествует проведение химиче- 

ской реакции, называется 

1) прямая фотометрия 2) фотометрические реакции 

3) фотометрическое титрование 4) дифференциальная фотометрия 

14. Энергия электромагнитного излучения УФ- и видимого диапазона соответствует энергии 

1) валентных колебаний 3) деформационных колебаний 

2) интеркомбинационной конверсии 4) возбуждения валентных электронов 

15. Метод люминесценции, основанный на возбуждении молекул электромагнитным излуче- 

нием в виде света видимой и ультрафиолетовой области называется 

1) фотолюминесцентным 3) хемолюминесцентным 

2) биолюминесцентным 4) электролюминесцентным 

16. Метод количественного определения веществ, основанный на поглощении излучения мо- 

лекулами называется 

1) потенциометрическим 3) кулонометрическим 

2) кондуктометрическим 4) спектрофотометрическим 

17. Метод, основанный на поглощении (адсорбции) электромагнитного излучения атомами 

вещества в свободном состоянии называется 

1) фотометрическим 3) эмиссионным 

2) люминесцентным 4) атомно-адсорбционным 

18. В спектральных методах анализа величиной, пропорциональной количеству определяе- 

мого вещества, является 

1) напряжение поля 3) оптическая плотность 

2) сила тока 4) электродный потенциал 

19. Индикационным параметром для установления качественного состава вещества спек- 

тральными методами является 

1) интенсивность линий 3) оптическая плотность 

2) сила тока 4) длина волны 

20. Каким образом подбираются светофильтры? 

1) светофильтр выбирается таким же, каким является цвет раствора 

2) светофильтр выбирается так, чтобы его цвет не был дополнительным к цвету раствора 

3) светофильтр выбирается так, чтобы область максимального 

пропускания светофильтра совпадала с областью максимального поглощения 

раствора 

4) светофильтр выбирается так, чтобы область максимального пропускания светофильтра 

совпадала с областью максимального пропускания раствора 
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Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи аналитической химии. Классификация методов. 

2. Качественный химический анализ. Аналитическая реакция, аналитический сигнал. 

3. Кислотно-основная классификация катионов и анионов. 

4. Гомогенное равновесие. Сильные и слабые электролиты. Константа равновесия и ее фи- 

зический смысл. 

5. Активность, равновесная концентрация. Ионная сила раствора. Коэффициент активности. 

6. Произведение растворимости и его физический смысл. 

7. Условия растворения осадка. 

8. Произведение растворимости и растворимость. Влияние одноименного иона на раство- 

римость. Солевой эффект. 

9. Сущность гравиметрического анализа. Преимущества и недостатки. 

10. Осаждаемая форма и требования к ней. Выбор осадителя. 

11. Весовая форма и требования к ней. Фактор пересчета. 

12. Условия образования и получения кристаллических осадков. 

13. Условия образования и получения аморфных осадков. 

14. Виды соосаждения и способы их устранения. 

15. Определение бария. 

16. Виды ошибок и их характеристики. 

17. Оценка случайных ошибок. Среднее арифметическое, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. 

18. Сущность титриметрического анализа. Его преимущества и недостатки по сравнению с 

гравиметрическим анализом. 

19. Титр и способы его выражения. Титрование. Точка эквивалентности, конечная точка тит- 

рования. 

20. Требования к реакциям, используемым в титриметрическом анализе. 

21. Классификация методов титриметрического анализа по характеру реакций и способу тит- 

рования. 

22. Рабочие растворы. Стандарты, требования к ним. Стандартные растворы. 

23. Сущность метода кислотно-основного титрования. Рабочие и стандартные растворы ме- 
тода. 

24. Точка нейтральности, точка эквивалентности, конечная точка титрования. 

25. Кривые титрования. Вычисления рН в различные моменты титрования сильной кислоты 

сильным основанием и наоборот с учетом и без учета разбавления. 

26. Вычисления рН в различные моменты титрования слабой кислоты (основания) сильным 

основанием (кислотой) и, наоборот, с учетом и без учета разбавления. 

27. Скачек титрования и факторы, влияющие на его величину. 

28. Индикаторы. Интервал перехода индикатора. Показатель титрования индикатора. Выбор 
индикатора. 

29. Определение кислот и щелочей. 

30. Что называется окислительно-восстановительным потенциалом? От каких факторов он 

зависит? 

31. Уравнение Нернста. 

32. Константа равновесия окислительно-восстановительной реакции. 

33. Направление окислительно-восстановительной реакции. 

34. Сущность метода перманганатометрии. Стандартные и рабочие растворы метода. 

35. Стандартизация рабочего раствора перманганата калия. Условия. 

36. Условия иодометрических определений. Стандартизация тиосульфата натрия. Крахмал 

как индикатор. 

37. Определение меди: а) влияние кислоты; б) влияние избытка, в) порядок добавления 

крахмала. 
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38. Сущность метода комплексометрии: комплексоны, комплексонаты, ЭДТА как комплек- 

сон. Индикаторы комплексометрического титрования. 

39. Определение общей жесткости воды. Определение магния. 

40. Физико-химические методы анализа: спектральные, хроматографические, потенциомет- 

рические. 

 

 Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

Таблица 7 

Критерии оценивания результатов обучения (зачет) 

 
Оценка Критерии оценивания 

 
 

зачет 

теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учеб- 

ные задания выполнены с незначительными замечаниями. Умения 

и навыки применяются студентом для решения практических задач 

с незначительными ошибками, исправляемыми студентом самосто- 
ятельно. 

 
незачет 

теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сфор- 

мированы, из предусмотренных программой обучения учебных за- 

даний либо выполнено менее 60%, либо содержит грубые ошибки, 

приводящие к неверному решению. Умения и навыки студент не 

способен применить для решения практических задач. 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Смарыгин, Сергей Николаевич. Аналитическая химия: учебное пособие / С. Н. Смарыгин, 

И. В. Дайдакова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 

Тимирязева (Москва). — 3-е изд., переработ. и доп. — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

Росинформагротех, 2018 — 192 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/t0272.pdf. - Загл. с титул. экрана. 

- Электрон. версия печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t0272.pdf>. 

2. Улюкина, Е. А. Основы аналитической химии: учебное пособие/ Е. А. Улюкина, Н. К. 

Мартынова.- М.: ФГБНУ РОСИНФОРМАГРОТЕХ, 2017.-74 с.-10 экз. 
 

 Дополнительная литература 

1. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Кн.1. Общие теоретические 

основы. Качественный анализ: Учеб.для вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2003. – 615 

с., ил. 

2. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия (Аналитика). В 2 кн. Кн.2. Количественный 

анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа: Учеб.для вузов. – 2-е изд., 

испр. – М.: Высш.шк., 2003. – 559с., ил. 

 

 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Кокорева, В.В., Сюняев, Н.К. Неорганическая и аналитическая химия. Лабораторный 

практикум для студентов специальности 111801 «Ветеринария»/ Кокорева В.В. Сюняев Н.К. 

Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. Калуга. ИП Курбацкая Е.О. 2013. – 

51 с. 

2. Кокорева, В.В. Методические указания по изучению дисциплины «Неорганическая и ана- 

литическая химия» для студентов специальности 36.05.01 «Ветеринария»/ Кокорева В.В. Ка- 

лужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Калуга. 2019. – 36 с. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t0272.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t0272.pdf
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3. Смарыгин, Сергей Николаевич. Лабораторный практикум по аналитической химии. Гра- 

виметрический и титриметрический методы анализа: практикум / С. Н. Смарыгин, И. В. 

Дайдакова, Л. С. Крысина; ред. Г. Д. Клинский; Московская сельскохозяйственная академия 

им. К. А. Тимирязева, Агрохимический факультет, Кафедра неорганической химии. — Элек- 

трон. текстовые дан. — Москва: Учебно-издательский отдел центра "Земля России" эконо- 

мического факультета МСХА, 1999 — 78 с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая 

литература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/124.pdf. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. www. webelements.com 

2. www.xumuk.ru 

3. yandex.ru 

4. rambler.ru 

5. google.ru. 

 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учеб- 

ной дисципли- 
ны 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год 
разработки 

1. Все разделы Microsoft 

PowerPoint 

Программа под- 

готовки презен- 

таций 

Microsoft 2006 

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

2. Все разделы Microsoft 

Word 

Текстовый ре- 

дактор 

Microsoft 2006 

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, 

лабораториями 

Наименование специальных по- 

мещений и помещений для само- 

стоятельной работы (№ учебного 
корпуса, № аудитории) 

 

Оснащенность специальных помещений и поме- 

щений для самостоятельной работы 

1 2 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинар- 

ского типа, курсового проектирова- 

ния (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных кон- 

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (каб. № 
322н). 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее ме- 

сто преподавателя; доска учебная; мультимедийное 

оборудование (проектор Acer X1226H, ноутбук: 

lenovo B5030) с доступом в Интернет. 

Лаборатория химии (каб. № 404н). Лабораторные столы (9 шт.); стулья (18 шт.); доска 
учебная; колориметр фотоэлектрический концентра- 
ционный КФК-2; колориметр фотоэлектрический 

http://elib.timacad.ru/dl/local/124.pdf
http://www/
http://www.xumuk.ru/
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 концентрационный КФК-3; весы аналитические AF- 

R220E (2 шт.); весы лабораторные ВМ-153; весы ла- 

бораторные ВМ-512 (2 шт.); весы лабораторные 

ВМ5101; иономер И-500 (4 шт.); ионометр (РН- 

150М); кондуктометр HI 8733 (3 шт.); портативный 

pH-метр HANNA HI 8314 (1 шт.); аквадистилятор 

ДЭ-10; термостат ТСО-1/80; химические реактивы 

для проведения лабораторных работ; информацион- 

ные стенды. 

Помещение для самостоятельной ра- 

боты обучающихся (каб. № 203н). 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабо- 

чее место преподавателя; рабочая станция (моно- 

блок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к 

сети Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

Используемое программное обеспечение: Microsoft 

Office Professional Plus 2007 (Microsoft Open License 

№42906552 от 23.10.2007, Microsoft Open License 

№43061896 от 22.11.2007, Microsoft Open License 

№46223838 от 04.12.2009); Microsoft Office Standard 

2007 (Microsoft Open License №43061896 от 

22.11.2007, Microsoft Open License №46223838 от 

04.12.2009) 
 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции и 

рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к 

теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учебного 

процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам 

в рамках учебной дисциплины; 

 развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

 развитию навыков составления уравнений реакций, решения расчетных задач; 

 формированию практических навыков по проведению химического и физико- 

химического эксперимента и статистической и графической обработки результатов 

химического эксперимента. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требований к 

уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, требованиями к 

умению использовать основные законы химии в профессиональной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осуществ- 

ляется в соответствии с графиком консультаций. 
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