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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
 

Целью освоения дисциплины «Решение задач в курсе органической хи-
мии» органической химии' является формирование у студентов компетенций 
в области методики решения задач разных уровней сложности по органиче-
ской химии. 

При изучении дисциплины «Решение задач в курсе органической химии» 
решаются следующие цели:  

⮚ -закрепление получаемых фундаментальных теоретических знаний;  
⮚ -приобретение необходимых навыков при решении расчетных и экспе-

риментальных задач по основным классам органических соединений, 
их номенклатуре, изомерии, способам получения, химическим свой-
ствам 

⮚ - знакомство с физико-химическими закономерностями течения хими-
ческих реакций в органической химии; 

⮚ - осуществление межпредметных и курсовых связей в процессе реше-
ния расчетных задач;  

⮚ - развитие интереса студентов к выбранной дисциплине, активизация 
их самостоятельной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
⮚ - рассмотреть основные методы и способы решения расчетных задач по 

органической химии; 
⮚ - рассмотреть основные понятия органической химии, теорию строения 

органических соединений, основные классы органических соединений 
и закрепить эти положения через решение расчетных задач; 

⮚ - изучить основные классы органических соединений через решение 
экспериментальных и расчетных задач в педагогической и научной де-
ятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Решение задач в курсе органической химии» входит в вариа-
тивную часть блока Б1 дисциплин по выбору студентов профессионального 
цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 
04.03.01 «Химия» (Высокомолекулярные соединения). 

Дисциплина «Решение задач в курсе органической химии» содержа-
тельно взаимосвязана с дисциплинами математического и естественнонауч-
ного цикла. 
 Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе обучения реше-
нию задач в курсе органической химии необходимы для последующего осво-
ения других химических дисциплин.  



Для освоения данной дисциплины студент должен обладать компетенциями, 
сформированными при изучении дисциплин 'Избранные главы органической 
химии', 'Методика химии', 'Теория обучения химии'. 
Изучение данной дисциплины направлено на освоение обобщенных трудо-
вых функций  
ПС «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» утвержденный приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 
544н ОТФ - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов, 
следующих компетенции в соответствии с ФГОС и ОПОП ВО на данному 
направлению (ПКС-1.3; ПКС-3.1.):  
ПКС-1.3. – уметь применять различные методы по решению задач устране-
нию причин, вызывающих отклонение от норм технологического регламента; 
подготавливает предложения по разработке мероприятий по совершенство-
ванию технологических процессов, повышающих качество. 
Знать: меры по устранению возможных неисправностей или отклонений от 
нормы технологического регламента  
 Уметь: разрабатывать мероприятия по интенсификации и оптимизации тех-
нологических процессов, повышающих качество продукции. 
 Владеть: навыками устранения неисправностей в работе технологического 
оборудования процессов органического синтеза. 
ПКС-3.1. Использует фундаментальные законы химической науки для разра-
ботки новых методов и методик анализа веществ и материалов, а также для 
решения научно-исследовательских задач в области органической химии и 
смежных с химией науках 
Знать: 
требования, предъявляемые к процессу протекания реакции, качеству сырья, 
основных и вспомогательных материалов. Нормативные правовые акты и ло-
кальные документы по технологическому обеспечению производства. 
Уметь: 
Калибровать приборы для проведения лабораторного анализа проб (образ-
цов) сырья и полуфабрикатов подготавливать исходное сырье, основные и 
вспомогательные материалы с учетом требований охраны; достойно пред-
ставлять результаты проведенного исследования; Калибровать приборы для 
проведения лабораторного анализа проб (образцов) сырья и полуфабрикатов 



подготавливать исходное сырье, основные и вспомогательные материалы с 
учетом требований охраны 
Владеть: 
навыками подготовки инструментария и химической посуды для проведения 
испытаний сырья и полуфабрикатов; приемами доведения результатов иссле-
дований до широкого круга научной общественности; навыками использова-
ния технических средств для решения исследовательских задач. 
4.Содержание и структура дисциплины 
Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Решение задач в курсе орга-
нической химии»  

№ 
раздела 

Наименование разде-
ла/темы 

Содержание раздела Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1 2 3 4 5 
1. Вводная лекция Общие вопросы теории 

и методики решения 
задач в курсе органиче-
ской химии. Роль и ме-
сто задач в данном кур-
се. Межпредметные и 
курсовые связи как ди-
дактическое условие 
совершенствования 
учебного процесса при 
решении задач по хи-
мии. 
Общие рекомендации к 
решению и оформле-
нию задач. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.  
работа 
Коллоквиум 
Тестирование  

2.  Способы решения хи-
мических задач. 

Типы химических за-
дач. Две стороны рас-
четных задач. Анализ 
химической расчетной 
задачи. 

  

3. Основные положения 
органической химии. 
Теория строения орга-
нических веществ 

Будут изложены основ-
ные положения теории 
строения органических 
соединений А.М. Бут-
лерова. Изложены по-
нятия о функциональ-
ных группах, гомоло-
гах, изомерах, типах 
изомерии. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр. 
работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

4. Алканы и циклоалка-
ны. 

Основные понятия о 
предельных углеводо-
родах. Номенклатура, 
изомерия. Химические 
свойства, получение и 
применение алканов  

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 



5. Алкены.. Номенклатура, изоме-
рия. Химические свой-
ства, получение и при-
менение. Правило Мар-
ковникова.  

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.раб. 
Коллоквиум 
Интернет- тест. 

6 Алкины и алкадиены Номенклатура, изоме-
рия. Химические свой-
ства, получение и при-
менение алканов. Реак-
ция Кучерова. 

  

7. Ароматические угле-
водороды. Природные 
источники углеводо-
родов и их переработ-
ка 

Понятия об ароматиче-
ских углеводородах. 
Бензол и его гомологи. 
Номенклатура и изоме-
рия ароматических уг-
леводородов. Реакции, 
характерные для них. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

8. Спирты и фенолы. Понятия о кислород-
содержащих органиче-
ских соединениях. Но-
менклатура, изомерия, 
химические свойства, 
получение и примене-
ние спиртов. Фенол и 
его производные.  

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

9. Альдегиды и кетоны. Номенклатура, изоме-
рия. Химические свой-
ства, получение и при-
менение альдегидов и 
кетонов. Межклассовая 
изомерия. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

10. Карбоновые кислоты. Номенклатура, изоме-
рия. Химические свой-
ства, получение и при-
менение карбоновых 
кислот. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

11. Простые и сложные 
эфиры. 

Номенклатура, изоме-
рия. Химические свой-
ства, получение и при-
менение эфиров. Жиры, 
как сложные эфиры. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

12. Понятия об углеводах. Классификация углево-
дов. Структура моноса-
харидов. Формулы Фи-
шера и Хеубрса. Двой-
ственная химическая 
активность. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр. 
работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

13. Амины, как предста-
вители азотсодержа-
щих органических со-
единений. 

Понятия об азотсодер-
жащих органических 
соединениях и их зна-
чении. Амины, опреде-
ление, классификация. 
Изомерия, химические 

ПКС-1.3,  
ПКС – 3.1  
 

Контр. 
работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 



свойства. Анилин. 
14. Аминокислоты. Определение, Класси-

фикация. Двойственный 
характер химических 
свойств аминокислот. 
Значение их для орга-
низма человека. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр. 
 
работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

15. Белки. Белки, как биополиме-
ры.  Протеины и проте-
иды. Уровни структуры 
белков. Химические 
свойства. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

16 Понятия о нуклеино-
вых кислотах. 

Номенклатура и строе-
ние комплексных со-
единений. Получение и 
свойства комплексных 
соединений. Устойчи-
вость комплексных со-
единений. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр. 
работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

17 Понятия о высокомо-
лекулярных соедине-
ниях 

Мономеры и полимеры. 
Реакции полимериза-
ции, поликонденсации 
и сополимеризации. 
Особые свойства ВМС. 

ПКС-1.3, ПКС – 
3.1  
 

Контр.работа 
Коллоквиум 
Интернет- тести-
рование 

 
4.1. Структура дисциплины. 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет5 зачетные  
единицы (180 часов) 

Вид работы Трудоемкость, часов 
1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 180 144 
Контактная работа (в часах): 108 108 
Лекции (Л) 54 54 
Практические занятия (ПЗ) 54 54 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа: 45 45 
Вид итогового контроля (экзамен) 
 

27 27 

 
Таблица 3. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

Тема 

1 Вводная лекция 
2 Способы решения химических задач. 
3 Основные положения органической химии. Теория строения органи-

ческих веществ 
4 Алканы и циклоалканы. 



5 Алкены. 
6 Алкины и алкадиены 
7 Ароматические углеводороды. Природные источники углеводородов 

и их переработка 
8 Спирты и фенолы. 
9 Альдегиды и кетоны. 
10 Карбоновые кислоты. 
11 Простые и сложные эфиры. 
12 Понятия об углеводах 
13 Амины, как представители азотсодержащих органических соединений 
14 Аминокислоты. 
15 Белки. 
16 Понятия о нуклеиновых кислотах 
17 Понятия о высокомолекулярных соединениях 
 

Таблица 4. Практические занятия (семинары) 
№ 
занятий 

Тема 

1. Типы и номенклатура органических веществ. 
2. Основные понятия и законы химии. 
3. Гомологи и изомеры. Типы изомерии 
4. Алканы и алкены. Номенклатура изомерия.  

5. Алкины и алкадиены. Номенклатура, изомерия. Химические свой-
ства, получение и применение. Правило Марковникова. 

6. Понятия об ароматических углеводородах. Бензол и его гомологи. 
Номенклатура и изомерия ароматических углеводородов. Реакции, 
характерные для них. 

7. Понятия о кислородсодержащих органических соединениях. Номен-
клатура, изомерия, химические свойства, получение и применение 
спиртов. Фенол и его производные. 

8. Номенклатура, изомерия, химические свойства, получение и приме-
нение альдегидов и кетонов. Межклассовая изомерия. 

9. Номенклатура, изомерия. химические свойства, получение и приме-
нение карбоновых кислот. 

10. Классификация углеводов. Структура моносахаридов. Формулы Фи-
шера и Хеубрса. Двойственная химическая активность. 

11. Понятия об азотсодержащих органических соединениях и их значе-
нии. Амины, определение, классификация. Изомерия, химические 



свойства. Анилин. 

12. Номенклатура, изомерия, химические свойства, получение и приме-
нение эфиров. Жиры, как сложные эфиры. 

13. Понятия об азотсодержащих органических соединениях и их значе-
нии. Амины, определение, классификация. Изомерия, химические 
свойства. Анилин. 

14. Аминокислоты. Определение, Классификация. Двойственный харак-
тер химических свойств аминокислот. Значение их для организма че-
ловека. 

 
Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмот-

рены 
 Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
№   
раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

2. Основные классы неорганических соединений 
3. Понятие «эквивалент» в химии. 
4. Стехиометрические расчеты в курсе неорганической химии. 
6. Типы химических реакций. Введение в химическую термодинамику. 
7. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое рав-

новесие. Принципы смещения химического равновесия. 
8-10. Водные растворы неэлектролитов и электролитов. Слабые и силь-

ные электролиты 
11. Водные растворы солей. Гидролиз. 
11. Произведение растворимости плохо растворимых электролитов. 

Условия осаждения и растворения осадков. 
12. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. 
14. Комплексные (координационные) соединения. 
15. Химические свойства s,- p,-d,-f- элементов и их соединений. 
 
5.Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в соответ-
ствии с балльно-рейтинговой системой аттестации обучающихся по ОПОП 
ВО КБГУ. Сведения об организации работы по этой системе приведены ни-
же. 



5.1. Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса. 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обу-

чающегося по дисциплине «Введение в методы физико-химического анали-
за». Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, логиче-
ски последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения. В результате устного опроса знания, обучающегося 
оцениваются по следующей шкале: 6 баллов, ставится, если обучающийся: 
полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное эконо-
мических понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-
меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-
турного языка; 
4 балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого; 
2 балла, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей ча-
сти соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке. 
Баллы «6», «4», «2» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и 
за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на 
протяжении занятия 
Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы 
студента (типовые задачи): 
«отлично» (4 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по 
поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и 
детализировал информацию, избегая простого повторения информации из 
текста, информация представлена в переработанном виде. Свободно исполь-
зует необходимые формулы при решении задач; 
«хорошо» (3 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его из-
лагает, не допускает существенных неточностей в процессе решения задач; 



«удовлетворительно» (2балл) - обучающийся имеет знания основного мате-
риала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает от-
дельные неточности при решении задач;  
«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – обучающийся допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленные вопросы и при решении задач 
5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля.  

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятель-
ным разделам – учебным модулям курса и проводится по окончании изуче-
ния материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль 
проводится с целью определения качества усвоения материала учебного мо-
дуля в целом. В течение семестра проводится три таких контрольных меро-
приятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирова-
ние (письменное или компьютерное), проведение коллоквиума или кон-
трольных работ. Выполняемые работы должны храниться на кафедре тече-
нии учебного года и по требованию предоставляться в Управление контроля 
качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить 
весь программный материал (все разделы) по дисциплине. 

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (контроль-
ные работы; коллоквиум). 
 (7 баллов) - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недо-
четов; обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме практической работы, решено 100% задач; 
 (5 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недо-
четов. Обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначительные неточно-
сти при решении задач, решено 70% задач; 
 (3 балла) – ставится за работу, если бакалавр правильно выполнил не менее 
2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недоче-
тов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негру-
бых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач 
(менее 3 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превы-
сило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50 % задач. 
Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 
тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 



 (2балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на те-
стовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (1 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 
тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (0 балл) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на те-
стовые вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых во-
просов. 
 
5.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка ка-
чества освоения дисциплины обучающимися. Промежуточная аттестация 
предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых 
результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществля-
ется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дис-
циплине в виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной 
форме, и в форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 
30 баллов. 
Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (23 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориенти-
руются в материале и отвечают без затруднений. Обучающийся способен к 
выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализа-
ции. Работа выполнена полностью без ошибок, решено 100% задач; 
«хорошо» (17 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно пол-
но ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незна-
чительное количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению слож-
ных заданий. Работа выполнена полностью, но имеются не более одной не-
грубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Допускаются не-
значительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 
«удовлетворительно» (12 баллов) – получают обучающиеся, у которых недо-
статочно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене 
допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающий-
ся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более од-
ной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-
бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся 
затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный от-
вет, решено 55% задач; 
«неудовлетворительно» (менее 12 баллов) – получают обучающиеся, которые 
допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную сте-
пень ориентации в материале. В работе число ошибок и недочетов превысило 



норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обу-
чающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 50% задач. Целью 
промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освое-
ния дисциплины обучающимися. 
Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстри-
рует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, 
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 
Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, выпол-
ненные учебные задания содержат незначительные ошибки. На экзамене сту-
дент демонстрирует твердое знания основного (программного) материала, 
умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на постав-
ленные вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержа-
ние курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы 
сформированы частично, выполненные учебные задания содержат грубые 
ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только основного мате-
риала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена по-
следовательность изложения материала 
Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содер-
жание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сфор-
мированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, допол-
нительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к су-
щественному повышению качества выполнения учебных заданий. На экза-
мене студент демонстрирует незнание значительной части программного ма-
териала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентиро-
ваться в материале, незнание основных понятий дисциплины.  
Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 
«Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации» позволит обеспечить способность критически 
оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разрабатывать 
и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально‐экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий и направлено на формирование компетенций.  
 



5.3 Задания для самостоятельной работы 
типовые задания для самостоятельной работы (контролируемые компетенции 
ПКС-1.3, ПКС – 3.1) 
Задание 1:  

1. Чему равен заряд ядра и число электронов в атомах следующих эле-
ментов: углерод С, сера S, медь Сu, барий Ва, серебро Ag? 

2. Назовите элемент, в ядре атома которого содержится 11 протонов. 
3. Назовите элемент, в атоме которого содержится 26 электронов. 
4. Чему равно число нейтронов в атомах следующих изотопов: 15N, 

119Sn, 235U? 
5. Напишите символы изотопов олова, атомы которых содержат 66, 68, 

69, 71, 72 нейтрона. 
6. Определите молекулярную массу воды, молекулы которой содержат 

тяжелый изотоп водорода — дейтерий. 
7. Элемент медь существует в виде двух изотопов: 63Си и 65Си. Содер-

жание в природе первого изотопа равно 73 %, второго — 27 %. Вычис-
лите относительную атомную массу меди. 

8. Чему равен порядковый номер элемента, массовое число, одного из 
изотопов которого равно 31, а число нейтронов равно 16? 

9. Ядро атома некоторого элемента содержит 31 нейтрон; число электро-
нов в атоме равно 26. Назовите элемент, изотопом которого является 
данный атом. Напишите символ этого изотопа. 

10. Сколько электронов и протонов входит в состав атома элемента, кото-
рый находится: а) в 5-м периоде и в побочной подгруппе VI группы; б) 
в 4-м периоде и в главной подгруппе III группы? 

11. Чем определяются химические свойства элементов? 
12. Подчиняется ли движение электрона законам классической механики? 

Как называется раздел физики, который изучает движение микроча-
стиц? 

13. Что называется, атомной орбиталью? 
14. Что характеризует главное квантовое число? Какие значения оно при-

нимает?  
15. Что называется, энергетическим уровнем? Чему равно число орбиталей 

на данном энергетическом уровне? 
16. Что называется, электронной оболочкой (электронным слоем)? 
17. Что характеризует побочное (орбитальное) квантовое число? Какие 

значения оно принимает для каждого энергетического уровня? 
18. Какую форму имеют и как называются орбитали, для которых побоч-

ное квантовое число равно: а) 0; б) 1? 



19. Как называются орбитали, для которых побочное квантовое число рав-
но: а) 2; б) 3?  

20. Что такое энергетический подуровень? Чему равно число подуровней 
на данном энергетическом уровне? 

21. Что характеризует магнитное квантовое число? Какие значения оно 
принимает для каждого энергетического подуровня? Чему равно число 
орбиталей на энергетическом подуровне? 

22. Чем отличаются друг от друга орбитали, находящиеся на одном под-
уровне? 

23. Что характеризует спиновое квантовое число? Какие значения оно 
принимает? Как формулируется принцип Паули? 

24. Какие электроны называются: а) спаренными; б) неспаренными? 
25. Какой принцип определяет порядок заполнения атомных орбиталей 

электронами? Как он формулируется? В каком порядке электроны за-
полняют энергетические подуровни? 

26. Чем определяется энергия подуровня согласно правилу Клечковского? 
Как формулируется правило Гунда? 

27. Что показывают электронные формулы атомов? Что показывают элек-
тронно-графические формулы атомов? 

28. В атомах каких элементов происходит «проскок электрона» с 4s- на 3d- 
подуровень? Чем он обусловлен?  

29. Какой тип гибридизации характерен для: а) кремния в SiCl4; б) магния 
в MgBr2; в) алюминия в А1Вг3? Нарисуйте схемы перекрывания элек-
тронных облаков в данных молекулах. Какова геометрическая форма 
этих молекул? Являются ли они полярными или неполярными 

30. Какие из следующих молекул являются полярными и какие — непо-
лярными: ОF2, MgBr2, PCI3, ВС13, H2S, А1Вг3? Почему? Молекула 
оксида углерода (IV) С02 имеет линейную форму. Сколько σ- и π-
связей в этой молекуле? Какие электронные облака атома углерода 
участвуют в образовании этих связей? Является ли молекула С02 по-
лярной или неполярной? 

Какие из следующих реакций являются окислительно-восстановительными: 
а) КОН + СиС12 → КС1 + Сu(ОН)2;  б) KBr + Cl2 → КС1 + Вг2; 
в) Fe(OH)3 → Fe203 + Н2O;    г) Pb(N03)2 → РЬО + NO2 + O2? 
Задание 2:  
Закончите уравнения следующих процессов: 
а) А1° - 3е- =                в) N-3 - 5е- =                         д) Вг2 + 2е = 
б) S+6 + 8е- =                 г) Fe+3 + lе- =                           е) Mn+2 - 5e-= 
Какие из них являются процессами восстановления? 



Какие из следующих веществ могут быть: а) только окислителями; б) только 
восстановителями; в) и окислителями, и восстановителями: Cr03, Mg3P2, 
Na2Cr04, S02, KI, KN02, LiCl04, KH, Fe, H202, (NH4)2S? 
Укажите тип каждой из следующих окислительно-восстановительных реак-
ций: 
а) Р + КОН + Н20 → РН3 + КН2Р02; 
б) H2S03 + H2S → S + Н20;  в) КСlO3 → КС1 + КСlO4; 
г) NH4N03 → N20 + Н20;   д) Сu + HN03 → Cu(N03)2 + NO + 
Н20; 
е) AgN03 → Ag + N02 + 02;   ж) Fe + Cl2 → FeCI3. 
Методом электронного баланса составьте уравнения окислительно-восстано-
вительных реакций, которые протекают по схемам: 
а) H2S + K2Cr207 + H2S04 → S + Cr2(S04)3 + K2S04 + H20 
б) С + HN03 → С02 + NO + Н20 
в) Мn02 + NaBi03 + HN03 → HMn04 + Bi0N03 + NaN03 + H20 
r) NaI + NaI03 + H2S04 → I2 + Na2S04 + H20 
д) Mg + HN03 → Mg(N03)2 + N20 + H20 
е) Pb02 + MnS04 + HN03 → PbS04 + Pb(N03)2 + HMn04 + H20 
ж) KMn04 + NH3 → KN03 + Mn02 + KOH + H20 
з) K2Cr207 + HC104 + HI → Cr(C104)3 + KC104 + I2 + H20 
и) H2C204 + KMn04 → C02 + K2C03 + Mn02 + H20 
к) C6H1206 + KMn04 + H2S04 → C02 + MnS04 + K2S04 + H20 
Для каждой реакции укажите вещество-окислитель и вещество-восстанови-
тель, процесс окисления и процесс восстановления. 
К какому типу окислительно-восстановительных реакций относится каждая 
из следующих реакций: 
а) H202 + K2Cr207 + HCI → CrCl3 + КС1 + 02 + Н20 
б) H2O2 → Н20 + 02 
в) Н202 + KN02 → KN03 + H20 
Какую роль (окислителя; восстановителя; и окислителя, и восстановителя) 
играет пероксид водорода в каждой из этих реакций? Составьте уравнения 
реакций методом электронного баланса. 
Продукты восстановления перманганата калия КМп04 в присутствии кисло-
ты, в щелочном растворе и в водной среде различны. В каких реакциях глу-
бина восстановления перманганата калия наибольшая; наименьшая; проме-
жуточная: 
2KMn04 + 5K2S03 + 3H2S04 = 2MnS04 + 6K2S04 + 3H20 
2KMn04 + K2S03 + 2 КОН = 2K2Mn04 + K2S04 + H20 
2KMn04 + 3K2S03 + Н20 = 2Mn02 + 3K2S04 + 2 КОН 
 



Типовые задания рейтинговых контрольных мероприятий 
(контролируемые компетенции ПКС-1.3, ПКС – 3.1) 
I рейтинговая точка 
1 вариант. 
1. Сформулировать основные газовые законы.  
2. Масса 10-3м3 азота (н.у.) равна 1,251∙10-3кг. Вычислите плотность азота 
по водороду и воздуху. 
3. Вычислите молярную массу эквивалента металла, если в его хлориде мас-
совая доля хлора 79,78%, молярная масса эквивалента хлора 35,45г/моль.  
4. Рассчитайте длину волны электрона, если скорость движения электрона 
равна 2∙108м/с.  
5. Сколько свободных d – орбиталей содержится в атомах Sc, Ti, V? Напиши-
те электронные формулы атомов этих элементов.  
2 вариант.  
1. Принцип Паули. Правило Гунда. 2 правила Ключевского. 
2. Масса 87∙10-6м3 пара при 62оС и давлений 1,01∙105Па равна 0,24∙10-3кг. 
Вычислите молекулярную массу вещества и масса одной молекулы вещества. 
3. Вычислите молярную массу эквивалента KHSO4 в следующих реакциях:  
KHSO4 + BaCl2 = BaSO4 + KCl + HCl 
KHSO4 + KOH = K2SO4 + H2O. 
Вычислите энергию (эВ) возбуждения электрона в атоме Na, если пары его 
поглощают фотон с длиной волны 4340∙10-10м. 
Энергетическое состояние внешнего электрона атома описывается следую-
щими значениями квантовых чисел: n = 3; l = 0; ml = 0. Атомы каких элемен-
тов имеют такой электрон? Составьте электронные формулы атомов этих 
элементов. 
3вариант 
Дайте определение четырем квантовым числам, которые используются для 
характеристики энергетического состояния электрона в атоме. 
Рассчитайте молярную массу эквивалента металла, если при соединений 
7,2∙10-3кг Ме с хлором было получено 28,2∙10-3кг соли. Молярная масса эк-
вивалента хлора равна 35,45г/моль. 
Определите, сколько молекул газа содержится в 1м3 газа при 32оС в космосе 
при давлении 133,3∙10-16Па. 
Какую энергию (эВ) надо сообщить невозбужденному атому водорода, чтобы 
он мог испускать излучение с длиной волны   λ=1500∙10-10м?  
Написать электронную формулу атома кальция и титана. К какому семейству 
элементов они относятся? 
4 вариант. 
Волновые и корпускулярные свойства микрочастиц. Уравнение де Бройля. 



Вычислите в электрон-вольтах энергию возбуждения электрона в атоме 
кальция, если пары его поглощают фотоны с длиной волны 6573∙10-10м. 
Ионизированный потенциал натрия I = 5,14эв. Вычислите энергию иониза-
ции натрия (кДж/моль). 
Атомам каких элементов и каким состояниями этих элементов отвечают сле-
дующие электронные формулы: 1S22S2 и 1S22S22P1 и 1S22S22P1 и 
1S22S12P2? 
Определите молярные массы эквивалентов H2SO4 и Cu(OH)2 в следующих 
реакциях: 
H2SO4 + KOH = K2SO4 + 2H2O 
Cu(OH)2 + HCl = CuOHCl + H2O. 
5 вариант. 
Основные характеристики химической связи. 
Определите молярную массу двухвалентного металла, если   14,2∙10-3кг ок-
сида этого металла образуют 30,2∙10-3кг сульфата металла. 
Вычислите длину связи C-Cl в CCl4 по следующим данным: длины связей С-
С и Cl-Cl равны соответственно 1,54∙10-10 и 1,99∙10-10м. 
Вычислите среднюю плотность по водороду и по воздуху газовой смеси, 
объемные доли газов в которой для CH4 и C2H2 равны 52 и 48% 
6 вариант. 
Ковалентная и ионная связь. 
Рассчитайте длину волны де Бройля для молекул гелия и фтора, движущихся 
со скоростью 500 м/с. 
Определите по правилу Ключевского последовательность заполнения элек-
тронами подуровней в атомах элементов, если их суммы n+l соответственно 
равны 6,7и8. 
Какая из связей - Н – N, H – S, H – Te, H – Li - наиболее полярная? В каком из 
атомов смещено электронное облако в каждом из приведенных примеров? 
4,086∙10-3кг металла вытесняют из кислоты 1,4л водорода, измеренного при 
н.у. Эта же масса металла вытесняет 12,95∙10-3кг свинца из растворов его со-
лей. Вычислите молярную массу эквивалента свинца.  
II рейтинговая точка 
1 вариант. 
Общее понятие о растворах. Растворимость. Правило Семенченко. 
При синтезе аммиака N2 + 3H2 ↔ 2NH3 равновесие установилось при сле-
дующих концентрациях веществ (моль/л): 
СN2 = 2,5; CH2 = 1,6; CNH3 = 3,4. Вычислите константу равновесия этой ре-
акции и исходные концентрации N2 и Н2. 
В состоянии равновесия системы 
СО2 + Н2 ↔ СО + Н2О 



реакционная смесь имела объемный состав: 
22% СО2, 41% Н2. 17% СО и 20% Н2О. 
вычислите Кр и Кс для этой реакции при 1900К. 
В какой массе воды следует растворить 30г бромида калия для получения 
раствора, в которой массовая доля KBr равна 6%? 
2 вариант. 
Разбавленные растворы неэлектролитов. Давление пара. (1ый закон Рауля). 
Вычислите молярную концентрацию K2SO4, в 0,02л которого содержится 
2,74 растворенного вещества. 
Напишите выражения констант равновесия следующих обратимых реакций: 
Fe3O4(т) + 4H2 ↔ 3Fe(т) + 4Н2О(г) 
4HCl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2 
C + CO2 ↔ 2CO 
При некоторой температуре константа равновесия реакции Н2(г) + Br2(г) ↔ 
2HBr(г) равна 1. Определите состав равновесной реакционной смеси, если 
для реакции были взяты 1моль Н2 и 2 моль Br2. 
3 вариант. 
Свойства растворов неэлектролитов. Температура замерзания и кипения не-
электролитов. Второй закон Рауля. 
0,6л раствора гидроксида калия содержит 16,8г КОН. Чему равна молярная 
концентрация этого раствора. 
При состоянии равновесия системы N2 + 3H2 ↔ 2NH3 концентрация участ-
вующих веществ были (моль/л): CN2 = 0,3; CH2 = 0,9; CNH3 = 0,4. Рассчи-
тайте, как изменяется скорость прямой и обратной реакций, если давление 
увеличить в 5 раз. В каком направлении сместится равновесие? 
Вычислите, во сколько раз возрастает скорость реакции при увеличении тем-
пературы с 20о до 80оС, если температурный коэффициент этой реакции ра-
вен 2. 
4 вариант. 
Закон действующих масс. Молекулярность и порядок реакции. 
В каком направлении будет смещаться равновесие с повышением температу-
ры и давления для следующих реакции: 
2SO2 + O2 ↔ 2SO3; ΔHo298 = -296,6кДж. 
Объемный состав реакции 2СО ↔ 2СО + О2 был следующим φ(СО2) = 
88,72%; φ(СО) = 7,52%; φ(О2) = 3,76% 
Найдите Кр и Кс для этой реакции, если общее давление в системе при дан-
ной t-ре (2273К) равна 1,0133∙105Па. 
Вычислите растворимость BaCl2 в воде при 0оС, если при этой t-ре в 15,1г 
раствора содержится 5,1г BaCl2. 
5 вариант. 



Физическая и химическая теории образования растворов. Способы выраже-
ния концентрации растворов. 
Скорость реакции 2NO + O2 ↔ 2NO2 описывается уравнением 
v=kc2(NO)c(O2). Во сколько раз возрастет скорость взаимодействия оксида 
азота (II) с кислородом при увеличении давления в смеси исходных газов в 2 
раза. 
Какие объёмы воды и раствора гидроксида натрия ω(NaOH) = 20%, ρ = 
1,225г/см3 надо для приготовления раствора массой 200г с массовой долей 
гидроксида натрия, равной 5%? 
Напишите выражение закона действия масс для реакций, идущих по схемам: 
А2(г) + В2(г) = 2АВ(г); 
А2(г) + В(т) = ВА2(г); 
2А2(г) + В2(г) = 2А2В(г). 
6 вариант. 
Скорость химической реакции. От каких факторов зависит скорость химиче-
ской реакции. 
Скорость реакции А+2В = АВ2 при концентрации А 0,2моль/л и В 0,4моль/л 
равна 0,08моль/(л мин). Определите константу скорости взаимодействия А и 
В и укажите её размерность. 
Равновесие в системе 2NO2 ↔ 2NO + O2 при некоторой температуре устано-
вилось при концентрациях [NO2] = 0.06моль/л; [NO] = 0.24моль/л; [O2] = 
0.12моль/л. Определите константу равновесия и рассчитайте исходную кон-
центрацию NO2.         
Определите молярную концентрацию раствора хлорида магния, если извест-
но, что в растворе объемом 250мл содержится 4,75г MgCl2. 
 
III рейтинговая точка 
1 вариант. 
Основные характеристики термодинамической системы. 
Определите ΔНо298Fe2O3, если при реакции на каждые 80г Fe2O3 поглоща-
ется 426,5 кДж теплоты. 
Как изменяются основные свойства оксидов в ряду Li2O → Na2O → K2O → 
Rl2O → Cs2O? Ответ дайте, рассчитав ΔGо198 системы 
Ме2О + Н2О = 2 МеОН. 
Составьте электронно-ионные схемы и закончите уравнение следующих 
окислительно-восстановительных реакций: 
P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO 
H2S + HNO3 → S + NO2 + H2O 
Можно ли в качестве окислителя в кислой среде использовать K2Cr2O7 в 
следующих процессах при стандартных условиях: 



а) 2F- - 2e- = F2; φo = 2,85B;            в) 2Br- - 2e- = Br2; φo = 1,06B; 
б) 2Cl- - 2e- → Cl2; φo = 1,36B;       г) 2I- - 2e- = I2; φo = 0.54B. 
стандартный окислительно-восстановительный потенциал φо системы 
Cr2O72- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O равен 1,33В. 
2 вариант. 
Термохимия и его законы. 
Какое количество теплоты выделится при сгорании 22,4л металла (н.у.) по 
реакции.    СН4(г) + 2О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(г),   если ΔHfCH4(г) = -
74,85кДж/моль; ΔHfСО2(г) = +393,51кДж/моль; ΔHfН2О(г) = 
241,84кДж/моль. 
В каком направлении ниже приведенная реакция будет протекать самона-
правлено:   Fe2O3(k) + 3H2(г) = 2Fe(k) + 3H2O(г).    Ответ обосновать, рас-
считав ΔGo298. 
Какой из окислителей MnO2, PbO2, K2Cr2O7 – является наиболее эффектив-
ным по отношению к HCL при получении Cl2? 
Определите электродный потенциал цинка, опущенного в раствор его соли с 
концентрацией ионов Zn2+ 0,001моль/л. 
3 вариант. 
Ряд стандартных электродных потенциалов металлов. Гальванические эле-
менты. 
В раствор нитрата серебра опущена медная пластинка массой 28г. По окон-
чании реакции пластинка была вынута из раствора, обмыта, высушена и 
взвешена. Масса AgNO3 была в р-ре? 
Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из которых цинк – 
отрицательный электрод, в другом – положительный. 
Определите изменение энтропии в стандартных условиях для следующей 
химической реакции: 
2C(графит) + 2Н2(г) = С2Н6(г) 
So298,С(гр) = 5,74 Дж/(моль∙К) 
So298,H2(г) = 130,6  
So298,C6H2(г)= 229,5 Дж/(моль∙К)  
На основании значений ΔНо298 и So298 реагирующих веществ вычислите 
ΔGo для процесса: 
SO2(г) + 1/2O2(г) ↔ SO3(г) 
Укажите, в каком направлении эта реакция будет протекать, приближаясь к 
равновесию: 
ΔНо298, SO2(г) = -296,9кДж/моль; So298, SO2(г) = 284,1 Дж/(моль∙К) 
ΔНо298, SO3(г) = -365,2; So298, SO3(г) = 256,23Дж/(моль∙К) 
So298,О2(г) = 205,03Дж/(моль∙К). 
4 вариант. 



Анодные и катодные процессы при электролизе явление перенапряжения. 
Закончите уравнения реакций окисления – восстановления с участием 
KMnO4: 
H3PO3 + KMnO4 + H2SO4 →H3PO4 + … 
KNO2 + KMnO4 + H2SO4 → KNO3 + … 
3. Исходя из величин ΔGо298 соединений, участвующих в реакции, опреде-
лите, возможна ли реакция Al2O3(к) + 2SO3(г) = Al2(SO4)3(к) 
ΔGоf,Al2O3(k) = -1576.4 кДж/моль 
ΔGоf,SO3(г) = -370,37  
ΔGоf,Al2(SO4)3 = -3091.9 
Какую массу алюминия можно получить при электролизе расплава Al2O3, 
если в 1г пропускать ток силой 20000А при выходе по току 85%? 
Определите электродный потенциал железа, опущенного в раствор его соли с 
концентрацией ионов Fe2+ 0.001моль/л.    φоFe0/Fe2+ равен = -0,44В 
5 вариант. 
Электродные потенциалы. Уравнение Нернста. 
Составьте электронно-ионные схемы и закончите уравнение следующих 
окислительно-восстановительных реакций: 
NaBr + MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + Na2SO4 + Br2 + … 
KNO2 + KI + H2SO4 → NO + I2 + … 
Исходя из значений стандартных электронных потенциалов и ΔGo298, ука-
жите, можно ли в гальваническом элементе осуществить следующую реак-
цию,  
Fe + Cd2+ ↔ Fe2+ + Cdo 
φoFe/Fe2+ = -0.44B; φoCd2+/Cd0 = 0.40B. 
Рассчитайте ΔSo298 реакции разложения бертолетовой соли, если So298, 
KClO3 = 142,97 Дж/(моль∙К); So298,KCl = 82,68 Дж/(моль∙К); SoO2 = 205,03 
Дж/(моль∙К). 
Определите силу тока, необходимую для процесса электролиза расплава хло-
рида магния в течении 10ч при выходе по току 85%, чтобы получить 0,5кг 
металлического магния? 
5.4.Типовые тестовые задания 
(контролируемые компетенции ПКС-1.3, ПКС – 3.1) 
Полный перечень тестовых заданий представлен  в ЭОИС 
http://open.kbsu.ru/moodle/course/view.php?id=3376: 
Типовые тестовые задания  
1. Самопроизвольный распад молекул растворенного (иногда - расплавленно-
го) вещества на катионы и анионы называется... 
-: электролизом 
-: ионной проводимостью 



-: гомогенным катализом 
+: электролитической диссоциацией 
I: ТЗ 195 Тема 6-0-0 
2. Мерой электролитической диссоциации электролита принято считать... 
+: степень диссоциации 
-: молярную концентрацию раствора 
-: рН раствора 
-: константу гидролиза 
4.К сильным электролитам относится... 
+: хлорид натрия 
-: сернистая кислота 
-: сульфит калия 
-: уксусная кислота 
5. Чему равна концентрация ионов Н в растворе КОН с концентрацией 0,01 
моль/л при условии, что гидроксид калия продиссоциировал нацело 
+: 10-12 моль/л 
-: 0,01 моль/л 
-: 10-14 моль/л 
-: поскольку раствор щелочной, в нем не могут присутствовать ионы Н+ (т. е. 
[Н+] = 0) 
6. Рассчитайте рН: а) соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л; б) водно-
го раствора гидроксида калия с концентрацией 1,0 моль/л, считая, что ука-
занные вещества диссоциируют полностью 
-: а) 7; б) 7 
+: а) 1; б) 14 
-: а) 14; б) 0 
-: а) 2; б) 12 
 
7. Ортофосфорная кислота диссоциирует по трем ступеням, при этом кон-
станты диссоциации по каждой ступени связаны соотношением: 
-: К1> K2<K3 
-: K1<K2<K3 
+: K1>K2>K3 
-: K1<K2>K3 
8. Степень диссоциации сульфата натрия в растворе 100%, концентрация со-
ли -0,4 моль/л. Чему равны концентрации анионов и катионов в данном рас-
творе? 
+: 0,4 и 0,8 моль/л соответственно 
-: 0,3 и 0,18 моль/л соответственно 
-: 0,14 и 0,56 моль/л соответственно 



-: 0,44 и 0,28 моль/л соответственно 
20. Потенциал водородного электрода зависит от 
+: Концентрации ионов водорода в растворе 
-: Давления водорода в газовой фазе 
-: Температуры 
-: Активности ионов 
21. Сумма всех коэффициентов в молекулярном уравнении реакции 
CrCl3+NaClO+NaOH=Na2CrO4+ … равна 
+: 31 
-: 14 
-: 12 
-: 10 
22.: В атоме гелия валентные электроны размещены по орбиталям 
-: 1s1 
-: 2s1 
-: 1s2 
+: 2s2 
23. Число валентных электронов у атома кальция 
-: 1 
+: 2 
-: 3 
-: 4 
24.Окислительно-восстановительные потенциалы зависят от 
-: Концентрации окислительной и восстановительной форм веществ 
-: температуры 
+: рН среды 
-: Природы растворителя 
-: Давления 
25. Из перечисленных ниже веществ самым сильным окислителем является 
… 
-: Плавиковая кислота 
+: фтор 
-: кислород 
-: платина 
26. Степень окисления кислорода: а) в воде, б) в пероксиде водорода соответ-
ственно равны 
-: -2; -2 
-: -2; +2 
+: -2; -1 
-: +2; 0 



27.: Степени окисления хрома: а) в хромате калия, б) дихромате калия соот-
ветственно равны … 
+: +6; +6 
-: +6; +3 
-: +3; +6 
-: -6; +6 
I: ТЗ 250 Тема 7-0-0 
28.Отметьте правильный ответ 
К реакциям внутримолекулярного взаимодействия относятся 

+: 23 322KClO OClt +→  

-: NaCl2Cl2Na 2 →+  

-: 23CaCO COCaOt +→  

-: 23222NO HNOHNOOH t +→+  
29. Отметьте правильный ответ 

В ионном уравнении  ...MnO 2
2

22
-
4 OMnHOH +→++ ++

 сумма всех коэффициен-
тов равна 
+: 26 
-: 43 
-: 28 
-: 48 
30. Отметьте правильный ответ 

Сумма коэффициентов в реакции ...)( 342242722 ++→++ SOCrISOHKIOCrK  рав-
на 
-: 27 
+: 29 
-: 17 
-: 19 
31. Отметьте правильный ответ 
При попадании железной стружки в сильно нагретую концентрированную 
серную кислоту возможен следующий процесс 
-: Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑  
-: Fe+2SO4=FeSO4+H2↑  
-: Железо пассивируется концентрированной серной кислотой, поэтому реак-
ция не происходит 
+: 2Fe+6H2SO4=Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O 
32. Геометрия иона NH4+ описывается фигурой 
+: тераэдр 
-: квадрат 



-: Треугольная пирамида 
-: Усеченная пирамида 
33. Какой металл не реагирует с охлажденной концентрированной азотной 
кислотой? 
-: Cu 
+: Fe 
-: Ag 
+: Al 
34. При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с цинком в ка-
честве газообразного продукта получен … 
-: Кислород 
-: Водород 
+: Оксид азота (IV) 
-: Аммиак 
35. При взаимодействии разбавленной азотной кислоты с медью в качестве 
газообразного продукта получен … 
-: Водород 
-: Оксид азота (IV) 
+: Оксид азота (II) 
-: Медь не реагирует с азотной кислотой, поскольку находится в ряду актив-
ности металлов правее водорода 
36.  При взаимодействии разбавленной азотной кислоты с медью в качестве 
газообразного продукта получен … 
-: Водород 
-: Оксид азота (IV) 
+: Оксид азота (II) 
-: Медь не реагирует с азотной кислотой, поскольку находится в ряду актив-
ности металлов правее водорода 
37.: При электролизе расплава хлорида натрия на аноде выделилось 56 л хло-
ра. Масса образовавшегося металлического натрия равна … 
+: 115 г 
-: 100 г 
-: 120 г 
-: 2 моль 
38.Химические свойства водорода в наибольшей степени напоминают свой-
ства … 
+: Галогенов 
-: Хрома и марганца 
-: Благородных газов 
+: Щелочных металлов 



40. Растворы щелочей способны реагировать со следующими простыми ве-
ществами 
-: Cl2, S, N2, Br2, Si 
-: C, O2, P, F2, Si 
-: I2,Zn, Cu, S, Mn 
+: Br2, S, P, Si, Zn 
41. Сколько граммов гидроксида кальция можно получить из 6,4 г карбида 
кальция? 
+: 7,4 г 
-: 14,8 г 
-: 3,7 г 
-: Гидроксид кальция получают не из карбида кальция, а из карбоната каль-
ция 
44. Наиболее устойчивые степени окисления хлора в соединениях 
-: +6 
+: +7 
+: +1 
+: -1 
-: +3 
47. Галогеноводород, который получают в промышленности синтезом из 
элементов 
+: HCl 
-: HF 
-: HBr 
-: HI 
-: HAt 
48. Самый сильный восстановитель среди галогеноводородов 
+: HI 
-: HCl 
-: HF 
-: HBr 
-: HAt 
49.При насыщении водного раствора КОН хлором при температуре 100С об-
разуется 
+: KCl 
+: KClO 
-: KClO3 
-: KClO2 
-: KClO4 



50. При взаимодействии углерода с концентрированной серной кислотой вы-
делилось 13,44 л газов (н.у.). Рассчитайте массу углерода, вступившего в ре-
акцию 
-: 1,0 г 
-: 2,0 г 
+: 2,4 г 
-: 3,6 г 
5.5. Вопросы к экзамену  
(контролируемые компетенции ПКС-1.3, ПКС – 3.1) 
Особенности электронного строения атомов в главных и побочных подгруп-
пах.  
Типы химической связи. Ковалентная связь и её виды. Свойства и способы 
образования. Основные положения метода валентных связей (МВС). Валент-
ности атомов с позиции МВС. Гибридизация атомных орбиталей.  
 Ионы. Ионная связь. Свойства ионной связи. Кристаллическая решетка. 
Атомная, ионная, молекулярная и металлические решетки. Зависимость 
свойств кристаллических веществ от типа химической связи.  
Металлы и неметаллы. Оксиды, кислоты, основания и соли. Безразличные и 
солеобразующие оксиды. Оксиды основные, кислотные и амфотерные. Из-
менение свойств оксидов в зависимости от положения атома в периодиче-
ской системе. Кислоты, их классификация и номенклатура. Изменение 
свойств кислот в зависимости от положения центрального атома в периоди-
ческой системе.    
Внутренняя энергия и энтальпия вещества.  Понятие об энтропии.  Понятия 
об энергии Гиббса образования веществ. Энтальпийный и энтропийный фак-
торы  процессов. Направление самопроизвольного протекания химических 
реакций.  
Скорость реакции. Скорость реакции в гомогенных и гетерогенных системах. 
Истинная скорость реакции. Факторы, влияющие на скорость химических ре-
акций. Зависимость скорости  химических реакций от концентрации реаги-
рующих веществ. Закон действия масс. Константа скорости реакции и ее фи-
зический смысл.  
Зависимость скорости химической реакции от температуры. Правило Вант – 
Гоффа.    Энергия активации и тепловой эффект химической реакции. 
Зависимость скорости химической реакции от температуры, энергии актива-
ции и энтропии активации. Уравнение Аррениуса. 
Катализ. Каталитические реакции. Особенности каталитических процессов. 
Теория гомогенного и гетерогенного катализа.  



Необратимые и обратимые химические процессы. Гомогенные и гетероген-
ные равновесия. Константа равновесия. Влияние различных факторов на хи-
мическое равновесие. Принцип Ле–Шателье. 
Растворимость. Влияние на растворимость природы компонентов, темпера-
туры и давления. Давление насыщенного пара над раствором. Закон Рауля. 
Температуры кипения и кристаллизации. Криоскопия и эбуллиоскопия.                     
Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Сильные и слабые элек-
тролиты. Степень электрической диссоциации (ЭД) и ее связь с изотониче-
ским коэффициентом. Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда.  
Диссоциация воды. Закон действующих масс. Ионное произведение воды. 
Водородный показатель.   
Протолиз (гидролиз) солей. Ионные уравнения реакции протолиза (гидроли-
за). Различные типы гидролиза. Константа и степень протолиза (гидролиза). 
Ее зависимость от концентрации и температуры.  Необратимый протолиз 
(гидролиз). Процессы протолиза (гидролиза) в природе.  
Окислительно-восстановительные реакции. Изменение окислительно-
восстановительных свойств веществ в соответствии с положением элементов 
в группах и периодах. Степень окисления. Типы окислительно-
восстановительных реакций. Влияние температуры, концентрации реагентов, 
их природы, среды и других условий на протекание ОВР. Направление про-
текания окислительно-восстановительных реакций. Химические источники 
электрического тока - гальванические элементы.     
 Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Катодные и анод-
ные процессы. Коррозия металлов и методы защиты от нее. Основные мето-
ды защиты от коррозии.              
Общая характеристика элементов подгруппы меди.  Свойство, получение и 
применение. Важнейшие соединения меди, серебра и золота. Окислительно-
восстановительные свойства. Кислотно-основные свойства простых веществ, 
оксидов и гидроксидов.   
Общая характеристика элементов подгруппы цинка. Общая характеристика. 
Свойство, получение и применение. Важнейшие соединения элементов под-
группы цинка. Окислительно-восстановительные свойства. Кислотно-
основные свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов.   
Общая характеристика элементов подгруппы хрома. Получение, свойства и 
применение. Окислительно-восстановительные свойства соединений. Кис-
лотно-основные свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов.   
Общая характеристика элементов подгруппы марганца. Получение, свойства 
и применение. Окислительно-восстановительные свойства. Кислотно-
основные свойства простых веществ, оксидов и гидроксидов. Важнейшие со-
единения.                      



 Бор и алюминий. Получение и свойства. Окислительно-восстановительные 
свойства их соединений. Применение сплавов на основе алюминия. 
        
6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать мате-
риалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, 
основную и дополнительную литературу. 
На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей про-
граммой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной 
/ устной форме. 
При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподава-
тель составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: тесто-
вые задания; теоретические задания; задачи или ситуации. Формулировка 
теоретических задания совпадает с формулировкой перечня экзаменацион-
ных вопросов, доведенных до сведения обучающихся накануне экзаменаци-
онной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным 
разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 
дисциплины. 
В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно нахо-
диться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего 
экзамен. На подготовку ответа на билет на экзамене отводится 40 минут. 
При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент демонстри-
рует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, 
лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 
Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, выпол-
ненные учебные задания содержат незначительные ошибки. На экзамене сту-
дент демонстрирует твердое знания основного (программного) материала, 
умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на постав-
ленные вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержа-
ние курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы 
сформированы частично, выполненные учебные задания содержат грубые 



ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только основного мате-
риала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена по-
следовательность изложения материала 
Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содер-
жание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сфор-
мированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, допол-
нительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к су-
щественному повышению качества выполнения учебных заданий. На экза-
мене студент демонстрирует незнание значительной части программного ма-
териала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентиро-
ваться в материале, незнание основных понятий дисциплины 
Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций ПК-1 
представлены в таблице 7. 
Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
 

Результаты обуче-
ния 
(компетенции) 

Код и наименование 
индикаторов дости-
жения компетенции 

Основные показате-
ли оценки  
результатов обуче-
ния 

Вид оценочного ма-
териала, обеспечи-
вающие формирова-
ние компетенций 

ПК-1 Способен вы-
бирать и использо-
вать технические 
средства и методы 
испытаний для ре-
шения исследова-
тельских задач хи-
мической направ-
ленности, постав-
ленных специали-
стом более высокой 
квалификации 

ПК-1.3. Выбирает 
технические сред-
ства и методы испы-
таний (из набора 
имеющихся) для 
решения поставлен-
ных задач НИР  
 
 

 

 

 

Знать: Требования, 
предъявляемые к 
качеству сырья, ос-
новных и вспомога-
тельных материалов, 
технологию произ-
водства; оборудова-
ние лаборатории и 
правила его эксплуа-
тации 
Уметь: Калибровать 
приборы для прове-
дения лабораторного 
анализа проб (образ-
цов) сырья и полу-
фабрикатов Подго-
тавливать исходное 
сырье, основные и 
вспомогательные 
материалы с учетом 
требований охраны 
Владеть: навыками 
подготовки инстру-
ментария и химиче-

Коллоквиумы, те-
стирование, практи-
ческие занятия, эк-
замен 
Оценочные матери-
алы для самостоя-
тельной работы (ти-
повые задачи раздел 
5.3.); 
типовые тестовые 
задания (раздел  5.4); 
типовые оценочные 
материалы к экзаме-
ну (раздел 5.5.) 



ской посуды для 
проведения испыта-
ний сырья и полу-
фабрикатов 

ПК-3. Способен 
проектировать и 
осуществлять 
направленный син-
тез неорганических 
соединений с полез-
ными свойствами 
под руководством 
специалиста более 
высокой квалифика-
ции 

ПК-3.1. Знает и мо-
жет применять на 
практике современ-
ные эксперимен-
тальные методы для 
установления струк-
туры неорганиче-
ских соединений  
 

Знать: основные 
экспериментальные 
методы применяе-
мые для определе-
ния структуры неор-
ганических соедине-
ний 
Уметь: Калибровать 
приборы для прове-
дения лабораторного 
анализа проб (образ-
цов) сырья и полу-
фабрикатов; строить 
калибровочные кри-
вые 
Владеть:  навыками 
работы на лабора-
торном оборудова-
нии для установле-
ния структуры неор-
ганических материа-
лов 

Коллоквиумы, те-
стирование, практи-
ческие занятия, эк-
замен 
Оценочные матери-
алы для самостоя-
тельной работы (ти-
повые задачи раздел 
5.3.); 
типовые тестовые 
задания (раздел  5.4); 
типовые оценочные 
материалы к экзаме-
ну (раздел 5.5.) 

    
    

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 
«Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации» позволит обеспечить способность  выполнять 
стандартные операции по предлагаемым методикам (ПКС-1.3, ПКС – 3.1); 
 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
6.1 Основная литература 
1. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учеб.-практич. посо-
бие для бакалавров – М.: изд-во Юрайт, 2014. – 236 с.  
2. Кочкаров Ж.А. Неорганическая химия в уравнениях реакций: учеб. посо-
бие – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2014. – 331 с. 
3. Кяров А.А., Мукожева Р.А., Кочкаров Ж.А. и др. Общая и неорганическая 
химия: учеб. пособие – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2013. – 63 с. 
4. Хаханина Г.И. и др. Неорганическая химия: Учеб. пособие– М.: Юрайт, 
2010. – 288с. 



5. ЭБС КБГУ - http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectrinicLibrary.aspx 
 
6.2. Нормативно-законодательные акты 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.07.2017 № 671 "Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 
подготовки 04.03.01 Химия" (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2017 № 
47644).  
https://rg.ru/2017/08/07/minobr-prikaz671-site-dok.html 
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
 
6.3 Дополнительная литература 
1. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия: В 2-х т.: Учебник /Под ред. 
В.П. Зломанова.: Пер. с англ./ Розовой М.Г., Жарова А.И. – М.: Мир, 2004 
2. Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия: Учебник. – М.: Дрофа, 
2005. 
3. Павлов Н.А. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2002. – 448. 
4. Лидин Р.А., Логинова Г.П., Л.Ю. Аликберова: - 2-е изд. перераб. и доп. – 
М.: Дрофа, 2004. – 304с. 
5. http://www.consultant.ru/ 
http://www.garant.ru/  
 
6.4. Периодические издания 
1. Журнал неорганической химии 
2. Журнал общей химии 
3. Журнал физической химии 
 
6.5. Интернет – ресурсы 
 
 
№п
/п 

Наименование 
электронного ре-
сурса 

Краткая ха-
рактеристика 

Адрес сайта Наименова-
ние органи-
зации-
владельца; 
реквизиты 
договора 

Условия 
доступа 

 «WebofScience» 
(WOS) 

Политемати-
ческая рефе-

http://www.isiknowl
edge.com/ 

Компания 
Thomson 

Доступ по 
IP-адресам 

https://rg.ru/2017/08/07/minobr-prikaz671-site-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/


ративно-
библиогра-
фическая и 
наукометри-
ческая база 
данных, в ко-
торой индек-
сируются 
около 12,5 
тыс. журнало
в 

Reuters 
Сублицен-
зионный 
договор 
№WoS/592о
т 05.09.2019 
г. 
Активен до 
31.12.2021г. 
 

КБГУ 

 SciverseScopusиз-
дательства «Эль-
зевир. Наука и 
технологии» 

Реферативная 
и аналитиче-
ская база 
данных, со-
держащая 
21.000 рецен-
зируемых 
журналов; 
100.000 книг; 
370 книжный 
серий (про-
должающих-
ся изданий); 
6,8 млн. до-
кладов из 
трудов кон-
ференций 

 
http://www.scopus.c
om 
 

Издатель-
ство 
«Elsevier. 
Наука и 
технологии» 
Сублицен-
зионный 
договор 
№Scopus/59
2от 
05.09.2019 г. 
Активен до 
31.12.2021г. 
 

Доступ по 
IP-адресам 
КБГУ 

 Научная элек-
тронная библио-
тека (НЭБ РФФИ) 

Электр. биб-
лиотека 
научных 
публикаций -  
около 4000 
иностранных 
и 3900 отече-
ственных 
научных 
журналов, 
рефераты 
публикаций 
20 тыс. жур-
налов, а так-
же описания 
1,5 млн. за-
рубежных и 
российских 
диссертаций; 

http://elibrary.ru 
 

ООО «НЭБ» 
 

Полный 
доступ 

http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/


2800 росс. 
журналов на 
безвозмезд-
ной основе 

 Базадан-
ныхScienceIndex 
(РИНЦ) 

Националь-
ная инфор-
мационно-
аналитиче-
ская система, 
аккумулиру-
ющая более 6 
миллионов 
публикаций 
российских 
авторов, а 
также ин-
формацию об 
их цитирова-
нии из более 
4500 россий-
ских журна-
лов. 

http://elibrary.ru 
 

ООО «НЭБ» 
Лицензион-
ный договор  
ScienceIndex  
№SIO-
741/2021 
от 
12.07.2021г.         
Активен до 
01.08.2022г. 
 

Авторизо-
ванный до-
ступ. 
Позволяет 
дополнять 
и уточнять 
сведения о 
публика-
циях уче-
ных КБГУ, 
имеющих-
ся в РИНЦ  

 ЭБС«Консультант 
студента» 

13800 изда-
ний по всем 
областям 
знаний, 
включа-
ет более 
чем 12000 
учебников и 
учебных по-
собий для ВО 
и СПО, 864 
наименова-
ний журна-
лов и 917 
монографий. 

http://www.studmedl
ib.ru 
http://www.medcolle
gelib.ru 

ООО «По-
литехре-
сурс» 
(г.Москва) 
Договор 
№310СЛ/08-
2021 
От 
30.09.2021 г. 
Активен до 
30.09.2022г. 
 

Полный 
доступ (ре-
гистрация 
по IP-
адресам 
КБГУ) 

 «Электронная 
библиотека тех-
нического вуза» 
(ЭБС«Консультан
т студента») 

Коллекция 
«Медицина 
(ВО) 
ГЭОТАР-
Медиа. 
BooksinEnglis
h (книги на 
английском 
языке)» 

http://www.studmedl
ib.ru 

ООО «По-
литехре-
сурс» 
(г.Москва) 
Договор 
№288СЛ/04-
2021 
От 
20.04.2021 г. 
Активен до 

Полный 
доступ (ре-
гистрация 
по IP-
адресам 
КБГУ) 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


20.04.2022г. 
 ЭБС «Лань» Электронны-

еверсии книг 
ведущих из-
дательств 
учебной и 
научной ли-
тературы (в 
том числе 
университет-
ских изда-
тельств), так 
и электрон-
ные версии 
периодиче-
ских изданий 
по различ-
ным обла-
стям знаний. 

https://e.lanbook.co
m/ 

ООО «ЭБС 
ЛАНЬ» (г. 
Санкт-
Петербург) 
Договор 
№12ЕП/223 
от 
09.02.2021 г. 
Активен до 
28.02.2022г. 
 

Полный 
доступ (ре-
гистрация 
по IP-
адресам 
КБГУ) 

 Национальная 
электронная биб-
лиотека РГБ 

Объединен-
ный элек-
тронный ка-
талог фондов 
российских 
библиотек, 
содержащий  
4 331 542 
электронных 
документов 
образова-
тельного и 
научного ха-
рактера по 
различным 
отраслям 
знаний 

https://нэб.рф ФГБУ «Рос-
сийская 
государ-
ственная 
библиотека» 
Договор 
№101/НЭБ/
1666-п от 
10.09.2020г. 
Сроком на 5 
лет  

Доступ с 
электрон-
ного чи-
тального 
зала биб-
лиотеки 
КБГУ 

 ЭБС «IPRbooks» 107831 пуб-
ликаций, в 
т.ч.: 19071 – 
учебных из-
даний, 6746 – 
научных из-
даний, 700 
коллекций, 
343 журнала 
ВАК, 2085 
аудиоизда-

http://iprbookshop.ru
/ 

ООО «Ай 
Пи Эр Ме-
диа» 
(г. Саратов) 
Договор 
№7821/21 
от 
02.04.2021 г. 
Активен до 
02.04.2022г. 
 

Полный 
доступ (ре-
гистрация 
по IP-
адресам 
КБГУ) 

http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/


ний. 
 ЭБС «Юрайт» для 

СПО 
Электронны-
еверсии 
учебной и 
научной ли-
тературы из-
дательств 
«Юрайт» для 
СПО и элек-
тронные вер-
сии периоди-
ческих изда-
ний по раз-
личным об-
ластям зна-
ний. 

https://www.biblio-
online.ru/ 

ООО 
«Электрон-
ное изда-
тельство 
ЮРАЙТ» (г. 
Москва) 
Договор 
№192/ЕП-
223 
От 
29.10.2021 г. 
Активен до 
31.10.2022 г. 
 

Полный 
доступ (ре-
гистрация 
по IP-
адресам 
КБГУ) 

 Polpred.com. Но-
вости. Обзор 
СМИ. Россия и 
зарубежье  

Обзор СМИ 
России и за-
рубежья. 
Полные тек-
сты + анали-
тикаиз 600 
изданий по 
53 отраслям 

http://polpred.com ООО 
«Полпред 
справочни-
ки» 
Безвозмезд-
но (без 
официаль-
ного дого-
вора)  

Доступ по 
IP-адресам 
КБГУ 

 Президентская 
библиотека им. 
Б.Н. Ельцина 

Более 500 
000 элек-
тронных до-
кументов по 
истории Оте-
чества, рос-
сийской гос-
ударственно-
сти, русско-
му языку и 
праву 

http://www.prlib.ru 
 

ФГБУ 
«Прези-
дентская 
библиотека 
им. Б.Н. 
Ельцина» (г. 
Санкт-
Петербург) 
Соглашение 
от 
15.11.2016г. 
Сроком на 5 
лет (с даль-
нейшей 
пролонга-
цией) 

Авторизо-
ванный до-
ступ из 
библиоте-
ки (ауд. 
№214) 

6.6. Методические указания по проведению различных учебных занятий и са-
мостоятельной работы 

1. Кяров А.А., Хочуев И.Ю., Мирзоев Р.С. и др. Химия элеменов I А – и II 
А групп ПСХЭ: учебное пособие. - Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2017. -98 
с.  

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/


2. Шетов Р.А., Кяров А.А., Хакяшева Э.В. Кочкаров Ж.А., Диаграммы 
Латимера, Фроста и Пурбе при изучении окислительно-
восстановительных процессов: учебное пособие. - Нальчик: Каб.-Балк. 
ун-т, 2017. – 104 с. 

3. Кяров А.А. Жилова С.Б.. Кочкаров Ж.А. и др. Общая и неорганическая 
химия: Задания и методические рекомендации для самостоятельной 
работы. Нальчик: Кабардино-Балкарский Университет, 2011– 55 с. 

4. Тхашоков Н.И., Кяров А.А., Черкесов Б.Х., Виндижева М.К. Общая и 
неорганическая химия: Задания и методические рекомендации. – Наль-
чик: Кабардино-Балкарский Университет, 2009. – 47 с. 

5. Кяров А.А., Ошроева Р.З., Жилова С.Б., Хасанов В.Х., Мирзоев Р.С. 
Химия координационных соединений.Метод.пособие- Нальчик: Каб.-
Балк. Ун-т, 2012. -64с. 

6. Кяров А.А.. Жилова С.Б.. Кочкаров Ж.А. и др. Общая и неорганическая 
химия: Задания и методические рекомендации для самостоятельной 
работы. Нальчик: Кабардино-Балкарский Университет, 2011– 55 с. 

7. Тхашоков Н.И., Кяров А.А., Черкесов Б.Х., Виндижева М.К. Общая и 
неорганическая химия: Задания и методические рекомендации. – Наль-
чик: Кабардино-Балкарский Университет, 2009. – 47 с. 

 
6.7. Методические указания по проведению различных учебных занятий, к 
курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы. 
 
Учебная работа по дисциплине «Решение задач в курсе неорганической хи-
мии» состоит из контактной работы (лекции, практические занятия) и само-
стоятельной работы. Доля контактной учебной работы в общем объеме вре-
мени, отведенном для изучения дисциплины, составляет 75 % (в том числе 
лекционных занятий – 37,5 %, практических занятий –37,5 %), доля самосто-
ятельной работы – 6,25 %. Соотношение лекционных, семинарских, лабора-
торных и практических занятий к общему количеству часов соответствует 
учебному плану направления 04.03.01 –Химия, профиль «Неорганическая 
химия и химия координационных соединений», «Химия окружающей среды, 
химическая экспертиза и экологическая безопасность». 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть кон-
трольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой литера-
туре, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предсто-
ящем занятии. 
7. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Решение задач 
в курсе неорганической химии» для обучающихся 

 



Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо озна-
комиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учеб-
ной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индиви-
дуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки 
проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изуче-
нии дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают ре-
комендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, 
готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют само-
стоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических за-
даний. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и си-
стематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 
выполнения контрольных письменных заданий 
Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индивидуаль-
ной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала 
должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. 
Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики страхо-
вания. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно 
вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, 
позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским заня-
тиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необхо-
димое количество часов практических занятий, которые проводятся в соот-
ветствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным те-
мам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским занятиям и 
участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует ру-
ководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тема-
тический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список 
рекомендованной литературы приведены в рабочей программе. В ходе изу-
чения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по 
выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступле-
ние с докладом по реферату в группе проводится в форме презентации с ис-
пользованием мультимедийной техники. 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведе-

ния лекции 
В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный 
материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике пра-
вила, и приемы конспектирования лекций: 
Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетра-
ди, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 



лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. 
Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 
теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, крас-
ные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей 
можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, что-
бы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 
записываются определения понятий, категорий и законов.  Остальное должно 
быть записано своими словами. 
Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые со-
кращения наиболее распространенных терминов и понятий.  
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, 
групповая форма занятий при активном участии студентов. Практические за-
нятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем 
науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Целью практических занятий является углубление и за-
крепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в 
процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 
В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект 
лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной лите-
ратурой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 
этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дораба-
тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из лите-
ратуры. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одно-
временно использовать несколько источников, раскрывающих заданные во-
просы. 
На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, 
способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует 
иметь в виду, что подготовка к практическому занятию зависит от формы, 
места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может 
быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), 
коллоквиум. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 



Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имею-
щий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: 
очной и заочной. 
Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленно-
го приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосред-
ственного участия в этом процесса преподавателей. Повышение роли само-
стоятельной работы обучающихся при проведении различных видов учебных 
занятий предполагает: 
оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых техно-
логий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, ак-
тивное использование информационных технологий, позволяющих обучаю-
щемуся в удобное для него время осваивать учебный материал; 
широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
совершенствование методики проведения практик и научно-
исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды учеб-
ной работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному вы-
полнению профессиональных задач; 
модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения 
задач. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упо-
рядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профес-
сиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд 
функций: 

✔ развивающую; 
✔ информационно-обучающую; 
✔ ориентирующую и стимулирующую; 
✔ воспитывающую; 
✔ исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литера-
туре); 
Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литера-
турой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному ауди-
торному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также со-
здается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 
которые студент получает в аудитории. 



Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы 
по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент мо-
жет пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соот-
ветствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному 
занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе крат-
кий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полу-
ченного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов преду-
смотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания 
предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально 
или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультаци-
ей к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 
преподавателем. 
Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 
различные средства обучения, среди которых особое место занимают инфор-
мационные технологии разного уровня и направленности: электронные учеб-
ники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. Электронный учебник 
представляет собой программное средство, позволяющее представить для 
изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 
самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и преподавате-
лю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 
необходимую справочную информацию. Электронный учебник может инте-
грировать в себе возможности различных педагогических программных 
средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных, тренаже-
ров, контролирующих программ. 
Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применя-
ются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы те-
стирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при 
этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету 
для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи 
и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной ра-
боты студента и позволяет кардинальным образом изменить методику пре-
подавания. 
Студент может получать все задания и методические указания через сервер, 
что дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с 
необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет воз-
можность выполнять работу дома или в аудитории. Большое воспитательное 
и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента име-
ет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и ин-
терес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту свое-
временно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объек-



тивно определить уровень своих знаний, практических умений. Самое до-
ступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-
коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволя-
ют в режиме реального времени определить свой уровень владения предмет-
ным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по самосо-
вершенствованию. 
Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, ори-
гинальные научные монографические источники, научные публикации в пе-
риодической печати. Из них можно выделить литературу основную (реко-
мендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дис-
циплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учеб-
ник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по определен-
ному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установлен-
ными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различ-
ные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 
освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых 
терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при 
чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом анализи-
ровать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до кон-
ца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 
студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и сво-
бодно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рам-
ках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания кур-
са, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соот-
ветствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим 
его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффек-
тивным в том случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим 
текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне 
вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 
важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы 
с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понима-
ние учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 



Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: назва-
ние; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ 
текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым 
вопросам; новизна. 
Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
выделить ключевые слова в тексте; 
постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положе-
ний, утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием ком-
ментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к ка-
кой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к 
списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы 
разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться от-
дельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не по-
гружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть 
главного. 
Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материа-
ла, материала практических занятий с обязательным обращением к основным 
учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материа-
ла, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными 
примерами. 
Методические рекомендации для подготовки к экзамену: 

Экзамен в 1-м семестре является формой итогового контроля знаний и 
умений обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, прак-
тических занятиях и в процессе самостоятельной работы. Основой для опре-
деления оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, преду-
смотренного данной рабочей программой К экзамену допускаются студенты, 
набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного кон-
троля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов. 
В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-
методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка обучающегося к экзамену включает три этапа: 
самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в 
дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на эк-
заменационные вопросы. 



При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать 
материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные докумен-
ты, основную и дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 
программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в пись-
менной / устной форме. 

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий пре-
подаватель составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: 
тестовые задания; теоретические задания; задачи или ситуации. Формули-
ровка теоретических задания совпадает с формулировкой перечня экзамена-
ционных вопросов, доведенных до сведения обучающихся накануне экзаме-
национной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различ-
ным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учеб-
ной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно 
находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимаю-
щего экзамен. На подготовку ответа на билет на экзамене отводится 40 ми-
нут. 
При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 

Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные про-
граммой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент де-
монстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, 
умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставлен-
ные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, 
выполненные учебные задания содержат незначительные ошибки. На экза-
мене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) мате-
риала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на по-
ставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое со-
держание курса освоено не полностью, необходимые практические навыки 
работы сформированы частично, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только основно-
го материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, наруше-
на последовательность изложения материала 



Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое 
содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, до-
полнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 
существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На экза-
мене студент демонстрирует незнание значительной части программного ма-
териала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение ориентиро-
ваться в материале, незнание основных понятий дисциплины 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные 
помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания оборудования. специ-
альные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средства обучения, служащими для представления информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Решение задач в 
курсе неорганической химии» имеются презентации по отдельным темам 
курса, позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный 
материал.  При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий 
используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic 
Edition Enterprise)  подписка (Open Value Subscription);  
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный  Russian Edition;  
 свободно распространяемые программы: 
WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем се-
мейства Microsoft Windows. 
 При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавате-
лем используются следующие информационно справочные системы: ЭБС 
«АйПиЭрбукс», ЭБС «Консультант студента», СПС «Консультант плюс», 
СПС «Гарант». 



8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-
циальные условия для получения образования. В целях доступности получе-
ния высшего образования по образовательным программам инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечи-
вается:  
1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабо-
видящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присут-
ствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дуб-
лирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; 
наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютер-
ной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к инфор-
мации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-
передачи учебной информации в доступных формах для студентов с наруше-
ниями зрения; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(слабослышащие, глухие) –звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 
средства и другие технические средства приема-передачи учебной информа-
ции в доступных формах; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-
щих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-
технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного до-
ступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 
другие помещения университета, а также пребывания в указанных помеще-
ниях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспо-
соблений). Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-
ющего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих:  
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает 



занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 
числе записывая под диктовку);  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
те/экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  
- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс;  
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-
личивающее устройство;  
в) для глухих и слабослышащих:  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необхо-
димую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-
ние, в том числе записывая под диктовку);  
- зачет/экзамен проводится в письменной форме;  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-
ливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;  
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
  

в рабочую программу по дисциплине «решение задач в курсе 
органической химии» по направлению 

подготовки 04.03.01. – Химия; Профиль «Высокомолекулярные соединения» 
на 2023-2024 учебный год 

  

№п/п  Элемент (пункт) 
РПД  

Перечень вносимых  
изменений (дополне-

ний)  
Примечание  

        
        
        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        
  
  

  
Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры органической хи-

мии и ВМС протокол № ____ от "___" __________ 20___г.  
  
  
Заведующий кафедрой ___________________________Ю.А. Малкандуев 

 подпись, расшифровка подписи, дата  
  

…..



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Промежуточная аттестация   
  

Семестр  Шкала оценивания  

Неудовлетворите 
льно  

(36-60 баллов)  

Удовлетворительно 
(61-80 баллов)  

Хорошо  
(81-90 баллов)  

Отлично (91-100 
баллов)  

  Студент имеет 36-
60 баллов по ито-
гам текущего и 
рубежного кон-
троля, на экзамене 
(диф. зачете) не 
дал полного ответа 
ни на один вопрос. 
Студент имеет  
36-45 баллов по 
итогам текущего и 
рубежного кон-
троля, на экзамене 
(диф. зачете) дал 
полный ответ 
только на один  
вопрос   

Студент имеет 36- 
50 баллов по итогам 
текущего и рубежно-
го  
контроля, на экза-
мене (диф. зачете) 
дал полный ответ на 
один вопрос и ча-
стично (полностью) 
ответил на второй. 
Студент имеет 46- 
60 баллов по итогам 
текущего и рубежно-
го  
контроля, на экза-
мене (диф. зачете) 
дал полный ответ на 
один вопрос или ча-
стично ответил на 
оба вопроса.  
Студент имеет по 
итогам текущего и 
рубежного контроля 
61-70 баллов на эк-
замене (диф. зачете) 
не дал полного отве-
та ни на один вопрос.  

Студент имеет 51-
60 баллов по ито-
гам текущего и 
рубежного кон-
троля, на экзамене 
(диф. зачете) дал 
полный ответ на 
один вопрос и ча-
стично (полно-
стью)  
ответил  на 
второй.   

Студент  имеет  
61 – 65 баллов по 
итогам текущего и 
рубежного кон-
троля, на экзамене 
(диф. зачете) дал 
полный ответ на 
один вопрос и ча-
стично  
ответил на второй. 
Студент имеет 66-
70 баллов по ито-
гам текущего и  
рубежного кон-
троля, на экзамене 
(диф. зачете) дал 
полный ответ 
только на один 
вопрос.  

Студент имеет 61- 
70  баллов  по 
итогам текущего и 
рубежного  
контроля,  на эк-
замене  (диф. 
зачете)  дал 
полный ответ на 
один  вопрос  и ча-
стично (полностью)  
ответил  на 
второй.  

 
 



Приложение 2 
Критерии оценки качества освоения дисциплины «Решение задач в курсе неорганической химии». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Основными этапами формирования компетенций при изучении студентами дисциплины являются последовательное формирование результатов 

обучения по дисциплине. результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 
компетенций обучающимися. 

 
 
Код компе-
тенции 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине 
(модулю) 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 
 Соответствие уровней освоение компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценки 
 компетенция  

не сформирована 
пороговый базовый продвинутый 

шкала по традиционной пятибалльной системе 
недо-
пуск 

неудовлетвори-
тельно 

удовлетвори-
тельно  хорошо отлично 

 шкала по балльно-рейтинговой системе 
0 – 35 36 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 

      
       
ПК-1 Спо-
собен выби-
рать и ис-
пользовать 
технические 
средства и 
методы ис-
пытаний для 
решения ис-
следователь-
ских задач 
химической 
направлен-

Знать: основные 
количественные 
законы химии, 
основные поло-
жения атомно-
молекулярного 
учения, периоди-
ческий закон и 
периодическая 
система химиче-
ским элементов, 
основы химиче-
ской термодина-

Не знает Имеет фрагментар-
ные представления 
об основных зако-
нах химии, непра-
вильно трактует 
основные положе-
ния атомно-
молекулярного 
учения, знает на 
элементарном 
уровне законы хи-
мической термоди-
намики и кинетики, 

Имеет представ-
ление о содержа-
нии основных 
разделов общей и 
неорганической 
химии, знает 
формулировки 
основных законов 
химии, необхо-
димых для реше-
ния расчетных 
задач, но допус-
кает грубые 

Знает на хорошем 
уровне основные поня-

тия и законы химии, 
терминологию и но-
менклатуру важней-

ших классов неоргани-
ческих соединений, но 
допускает небольшие 
ошибки. Знает совре-

менные представления 
о строении атомов, мо-
лекул и веществ в раз-
личных агрегатных со-

Знает на хорошем 
уровне основные по-
нятия и законы хи-
мии, терминологию и 
номенклатуру важ-
нейших классов не-
органических соеди-
нений. Знает совре-
менные представле-
ния о строении ато-
мов, молекул и ве-
ществ в различных 
агрегатных состоя-



ности, по-
ставленных 
специали-
стом более 
высокой 
квалифика-
ции 

мики и химиче-
ской кинетики, 
теорию электро-
литической дис-
социации, спосо-
бы решения ос-
новных типов 
расчетных хими-
ческих задач в 
курсе общей и не-
органической хи-
мии, основные 
формулы и зако-
ны, по которым 
проводятся расче-
ты, математиче-
ский аппарат, не-
обходимый для 
решения расчет-
ных задач. 
 

но не правильно их 
трактует. Не знает 
основных законов и 
законов химии, а 
следовательно не 
может решать зада-
чи базового уровня 
химии.  

ошибки. Знает 
стандартные ме-
тодики решения 
расчетных задач 
базового уровня, 
рекомендованные 
специалистам бо-
лее высокой кате-
гории и может 
проводить необ-
ходимые расчеты 
под его руковод-
ством. 

стояниях с некоторыми 
погрешностями, знает 

природу, типы химиче-
ских связей и методы 
ее описания, знает ме-
тодологию применения 
термодинамических и 
кинетических подхо-
дов к установлению 

принципиальной воз-
можности осуществле-
ния химического про-
цесса с небольшими 

ошибками. Знает мето-
ды описания химиче-

ских равновесий в рас-
творах электролитов, 
основные положении 
теории ОВР и законы 
электролиза, допуская 

небольшие ошибки, 
знает методы и спосо-
бы решения задач ком-
бинированного харак-
тера по курсу общей и 
неорганической химии. 

ниях, знает природу, 
типы химических 
связей и методы ее 
описания, знает ме-
тодологию примене-
ния термодинамиче-
ских и кинетических 
подходов к установ-
лению принципиаль-
ной возможности 
осуществления хи-
мического процесса. 
Знает методы описа-
ния химических рав-
новесий в растворах 
электролитов, основ-
ные положении тео-
рии ОВР и законы 
электролиза, знает 
методы и способы 
решения задач по-
вышенной сложности 
по курсу общей и не-
органической химии. 

 Уметь: использо-
вать теоретиче-
ские положения 
курса общей и не-
органической хи-
мии при решении 
расчетных задач, 

Не умеет Не умеет использо-
вать теоретические 
основы общей и 
неорганической 
химии при решении 
задач. Умеет ре-
шать несложные 

Использует ос-
новные физиче-
ские и химиче-
ские величины 
при решении рас-
четных задач, до-
пуская при этом 

Умеет использовать  
теоретические положе-
ния курса общей и не-
органической химии 

при решении базовых и 
комбинированных за-
дач общей и неоргани-

Умеет использовать  
теоретические поло-
жения курса общей и 
неорганической хи-
мии при решении ба-
зовых и комбиниро-
ванных задач общей 



логически мыс-
лить, составлять 
химические урав-
нения, проводить 
расчеты по хими-
ческой термоди-
намике и химиче-
ской кинетике, 
использовать ос-
новные положе-
ния теории ОВР и 
законов электро-
лиза для решения 
расчетных задач. 
 

задачи по методике, 
предложенной спе-
циалистом более 
высокой категории. 

грубые ошибки. 
Умеет решать 
расчетные задачи 
базового уровня 
по курсу общей и 
неорганической 
химии, рекомен-
дованной специа-
листом более вы-
сокой категории. 
Составлять урав-
нения ОВР и под-
бирать коэффи-
циенты методом 
электронного ба-
ланса, допуская 
ошибки, состав-
лять схемы элек-
тролиза расплава 
солей, кислот и 
щелочей, но не 
может сделать 
этого для водных 
растворов. 

ческой химии, при 
этом испытывает не-

большие затруднения в 
использовании термо-
динамических функ-

ций и параметров. 
Умеет составлять 

уравнения ОВР мето-
дом электронного ба-
ланса и методом полу-

реакций, допуская 
ошибки в отдельных 
случаях. Умеет ис-
пользовать  теорию 
электролитической 

диссоциации при объ-
яснении равновесия в 
растворах электроли-
тов с небольшими не-

точностями. 

и неорганической 
химии, при этом ис-
пользует  положения 
химической термо-
динамики и кинетики 
для определения са-
мопроизвольного 
протекания химиче-
ских процессов. Уме-
ет составлять урав-
нения ОВР методом 
электронного балан-
са и методом полуре-
акций. Умеет исполь-
зовать  теорию элек-
тролитической дис-
социации при объяс-
нении равновесия в 
растворах электроли-
тов. 

 Владеть: навыка-
ми использования 
теоретических ос-
нов базовых раз-
делов химии и 
других естествен-
но-научных дис-
циплин при реше-
нии расчетных за-

Не вла-
деет 

Отсутствие или 
фрагментарные 
представления по 
теоретическим по-
ложениям общей и 
неорганической 
химии, что не поз-
воляет использо-
вать их при реше-

Способен пред-
ложить примеры 
использования 
теоретических 
представлений 
отдельных разде-
лов общей и не-
органической хи-
мии  при решении 

На уровне владеет 
навыками практиче-

ского приложения тео-
ретических основ об-
щей и неорганической 

химии при решении 
расчетных химических 

задач, допуская не-
большие неточности. 

На уровне владеет 
навыками практиче-
ского приложения 
теоретических основ 
общей и неорганиче-
ской химии при ре-
шении расчетных 
химических задач. На 
уровне владеет мето-



 

дач в курсе общей 
и неорганической 
химии, методами 
математического 
анализа, теории 
вероятности, ма-
тематической ста-
тистики, приема-
ми и способами 
решения химиче-
ских расчетных 
задач. 

нии расчетных за-
дач по данному 
курсу химии. Не 
владеет методами 
математического 
аппарата. Владеет 
некоторыми прие-
мами и способами 
решения расчетных 
химических задач, 
допуская грубые 
ошибки. 

расчетных задач, 
рекомендованных 
специалистом бо-
лее высокой кате-
гории. Владеет 
элементарными 
методами хими-
ческих и матема-
тических расче-
тов, допуская не-
большие ошибки. 
Владеет рядом 
способов решения 
задач базового 
уровня, допуская 
большие неточ-
ности. 

На уровне владеет ме-
тодами физико-

математического аппа-
рата для решения рас-
четных задач. Владеет 
методами критическо-
го анализа известных 

способов решения рас-
четных задач, может 
предложить ориги-

нальные способы ре-
шения задач по раз-

личным темам общей и 
неорганической химии 
с небольшими неточ-

ностями. 

дами физико-
математического ап-
парата для решения 
расчетных задач. 
Владеет методами 
критического анализа 
известных способов 
решения расчетных 
задач, может пред-
ложить оригиналь-
ные способы реше-
ния задач по различ-
ным темам общей и 
неорганической хи-
мии. 


