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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 

Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

(ФГОС-3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 

922(Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 

1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования" зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 

Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 

Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922(Зарегистрировано в Минюсте России 19 

августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой 

«Фундаментальная химия»НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в течение    3,4    семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

теоретических основ методов анализа,  принципов и методов идентификации химических 

соединений, определении качественного и количественного состава вещества, овладении 

навыками работы на современных аналитических приборах.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- овладение теоретическими основами современных методов анализа; 

- умение грамотно поставить и решить аналитическую задачу по определению состава 

объекта;  

- приобретение навыков и приемов аналитического эксперимента, аппаратурно-измерительного 

подхода к анализу; 

- знакомство с аналитической метрологией, ЭВМ как средством исследования и оценки 

результатов  анализа. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.О.17 «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Обязательная часть. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин:  неорганическая химия, прикладная информатика, высшая математика, 

физика,  органическая химия. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

- Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

ОПК выпускника 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественнонауч- 

ная подготовка 

 

ОПК-1.Способен изучать, 

анализировать, 

использовать механизмы 

химических реакций, 

происходящих в 

технологических процессах 

и окружающем мире, 

основываясь на знаниях о 

строении вещества, природе 

химической связи и 

свойствах различных 

классов химических 

элементов, соединений, 

веществ и материалов 

ОПК-1.1.Знает основные сведения о  механизмах химических 

реакций, строении вещества, природе химической связи и 

свойствах различных классов химических элементов, соединений, 

веществ и материалов; 

ОПК-1.2.Способен анализировать и использовать сведения о 

механизмах химических реакций, строении вещества, природе 

химической связи и свойствах различных классов химических 

элементов, соединений, веществ и материалов в технологических 

процессах и окружающем мире; 

ОПК-1.3.Владеет навыками проведения  химического анализа; 

использованием справочной химической литературы; методами 

проведения химических реакций и процессов 

 

ОПК-2.Способен 

использовать 

математические, 

физические, физико-

химические, химические 

методы для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1.Знает современные математические и физико-

химические методы для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2.2.Владеет и использует современные методы и базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2.3. Применяет основные экспериментальные методы 

исследования физико-химических свойств веществ, а также 

теоретические законы естественнонаучных дисциплин к решению 

практических вопросов химической технологии 

ОПК-5.Способен 

осуществлять 

экспериментальные 

исследования и испытания 

ОПК-5.1.Способен планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического 



по заданной методике, 

проводить наблюдения и 

измерения с учетом 

требований техники 

безопасности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные 

данные 

 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК-5.2.Готов изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

подготовку документации, проектов планов и программ 

проведения отдельных этапов работ; 

ОПК-5.3. Готов использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

– Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения: 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

фундаментальных 

и прикладных 

работ поискового, 

теоретического и 

экспериментально

го характера с 

целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по 

разработке 

технологической 

документации. 

Химическое, 

химико-

технологиче

ское 

производст-

во; 

 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

проведение работ по 

обработке и анализу 

научно-технической 

информации и 

результатов 

исследований, 

выполнять 

эксперименты и 

оформлять 

результаты 

исследований и 

разработок, 

готовность 

осуществлять 

подготовку 

документации, 

проектов планов и 

программ 

проведения 

отдельных этапов 

работ 

ПК-5.3. Готов использовать 

знание свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам 

направления подготовки 

на рынке труда, 

обобщение зарубежного 

опыта, проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей отрасли, в 

которой востребованы 

выпускники в рамках 

направления подготовки. 

Профессиональный 

стандарт 40.011 

«Специалист по научно-

исследовательским и 

опытно-конструкторским 

разработкам», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 04.03.2014 № 121 н, 

Обобщенная трудовая 

функция. 

А. Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок по отдельным 

разделам темы. A/02.5. 

Осуществление 

выполнения 

экспериментов и 

оформления результатов 

исследований и 

разработок (уровень 

квалификации - 5). 

 



 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриатадолжен: 

Знать: 

- методы качественного контроля химических процессов; 

- методы количественного химического и физико-химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 

- осуществлять выбор метода для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального исследования; 

-навыками применения современного математического инструментария для решения химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита; 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семестр 5 

Вид учебной работы Всего час. 

Семестр (ы) 

час 

5 

Контактная работа обучающегося с 

педагогическими работниками (всего) 
16,3 16,3 

Контактная работа,  16 16 

в том числе: - - 

Лекции 2 2 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Практические занятия   

Самостоятельная работа (всего) 119 119 

В том числе: - - 

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с педагогическим 

работником ) 

  

Проработка лекционного материала 10 10 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 10 

Подготовка к практическим занятиям   

Другие виды самостоятельной работы   

Выполнение контрольной работы 99 99 

Подготовка к тестированию   

Промежуточная аттестации (экзамен) 8,7 8,7 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 
0,3 0,3 

Подготовка к сдаче зачета   

Общая трудоемкость                                    час. 

                                                                           з.е. 
144 144 

4 4 



 

Семестр 6 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

6 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 2 2 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 88 88 

В том числе: - - 

Контрольная работа 62 62 

Подготовка к собеседованию по контрольной 

работе 
10 10 

Подготовка к   лабораторным работам 12 12 

Подготовка к  тестированному зачету 4 4 

Вид аттестации (дифференцированный 

зачет) 
4 4 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 

108 108 

3 3 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

5 семестр 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр 

№ раздела Наименование раздела дисциплины 
Лекции 

час.  

Лаб. 

занятия 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции 

час.  

Лаб. 

занятия 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

1 

1. .  Предмет и задачи химических методов анали 

аналитического контроля 1   1 

2 
Этапы проведения количественного химического 

анализа. 
1 1 10 12 

3 
Вычисления в титриметрических методах 

анализа 
 1 20 21 

4 Основы кислотно-основного титрования   6 25 31 

5 
Основы методов комплексонометрического 

титрования  
 6 24 30 

6 Гетерогенные равновесия в аналитической химии   20 20 

7 
Основы методов окислительно-

восстановительного титрования  
  20 20 

8 
Подготовка к итоговому компьютерному 

тестированию (ИКТ) 
    

9 Экзамен    8,7 

 Всего 2 14 119 144 



1 

Введение (установочная лекция) 

 
0,5 –  0,5 

2 

Обзор спектральных методов анализа. 

Количественные расчеты в спектральных  

методах анализа.  

0,5 4 20 24,5 

3 

Оформление лабораторных работ и 

подготовка к практикуму по 

спектральнымметодам анализа 

  4 4 

4 

Обзор электрохимических методов 

анализа. Количественные расчеты в 

электрохимических   методах анализа.  

0,5 4 20 24,5 

5 

Оформление лабораторных работ и 

подготовка к практикуму по 

электрохимическим методам анализа 

  4 4 

6 

Обзор хроматографических методов 

разделения и анализа. Количественные 

расчеты в хроматографических   методах 

анализа.  

0,5 4 20 24,5 

7 

Оформление лабораторных работ и 

подготовка к практикуму по 

хроматогроафическим методам анализа 

  4 4 

8 Оформление контрольной работы   6 6 

9 Собеседование по контрольной работе  2 10 12 

10 Дифференцированный зачет (тест)    4 

 Всего 2 14 88 108 

6.2. Содержание разделов дисциплины  

Наименование 

раздела (подраздела)  

дисциплины 

Содержание подраздела 

5 семестр 
Раздел 1. Введение в аналитическую химию 

 Предмет аналитической химии (АХ). Место АХ среди других наук. Значение АХ  в науке, технике, промышленности. 

Основные объекты анализа. Химический контроль производства. Классификация методов анализа. Классификация химических 

методов анализа. Качественный и количественный анализы. 

Раздел 2. Теоретические основы и этапы химического качественного анализа 

  Классификация химических методов качественного анализа. Особенности и характеристики аналитических реакций, способы 

и условия их проведения, чувствительность, активность и специфичность реакций. Дробный и систематический ход анализа. 

Классификация катионов и анионов. 

 
Раздел 3. Этапы проведения количественного химического анализа. 

 Выбор метода анализа. Основные стадии проведения анализа: отбор пробы; подготовка пробы к анализу; разложение пробы, 

переведение пробы в раствор, устранение влияния мешающих компонентов; проведение аналитических реакций; измерение 

аналитического сигнала. Метрологические основы аналитической химии. Погрешности, возникающие на разных стадиях 

проведения анализа. 

 Раздел 4. Вычисления в титриметрических методах анализа 

Единицы количества вещества. Способы выражения концентраций. Вычисление фактора эквивалентности и эквивалента. 

Расчеты в титриметрическом анализе: сущность титриметрии; стандартные растворы и способы их приготовления; виды 

титрования: прямое, обратное (по остатку), титрование заместителя. Кривые титрования. 

   Раздел 5. Теоретические основы титриметрических методов анализа 



5.1Кислотно-основное титрование 

 

Закон действия масс. Константы равновесия. Сильные и слабые электролиты. 

Константы диссоциации кислот и оснований. Протолитическая теория Бренстеда-

Лоури. Уравнения материального баланса и электронейтральности. Ионное 

произведение воды. Расчет рН в растворах сильных и слабых кислот и оснований. 

Буферные растворы. Значение буферных растворов в химическом анализе. Расчет 

концентрации ионов водорода и рН в буферных растворах. Гидролиз солей. 

Вычисление рН в растворах гидролизующихся солей.  

Сущностькислотно-основного титрования. Кривые титрования в методе 

нейтрализации. Кривые титрования сильных и слабых одноосновных кислот и 

оснований. Кислотно-основные индикаторы. Выбор индикаторов в методе 

нейтрализации. Индикаторные ошибки и их вычисление. Титрование многоосновных 

кислот и оснований, кислых солей и солей слабых кислот и оснований. Практическое 

применение кислотно-основного титрования для анализа неорганических и 

органических веществ. 

5.2 Комплексонометрическое  

титрование 

Общая характеристика метода использования реакций комплексообразования в 

аналитической химии. Диссоциация и устойчивость комплексов в растворах. 

Константы устойчивости и нестойкости. Ступенчатое равновесие. Использование 

комплексных соединений в анализе для количественного определения ионов. 

Сущность метода комплексонометрии. Комплексоны, их применение в химическом 

анализе. Кривые титрования с ЭДТА. Способы обнаружения конечной точки 

титрования. Металлоиндикаторы, сущность их действия. Аналитические 

возможности комплексонометрического метода. 

5.3 Окислительно восстановитель-

ное  титрование 

Сущность метода окислительно-восстановительного титрования.Особенность 

реакций окисления-восстановления, используемых в анализе. Окислительно-

восстановительный потенциал. Уравнение Нернста. Направление ОВР. 

Классификация методов окислительно-восстановительного титрования. Кривые 

титрования. Факторы, влияющие на величину скачка титрования. Способы 

определения точки эквивалентности в методах окислительно-восстановительного 

титрования. 

Перманганатометрия. Характеристика метода. Условия проведения 

перманганатометрических определений. Вещества, определяемые 

перманганатометрическим методом. Достоинства и недостатки метода. 

Иодометрия, характеристика метода, условия проведения иодометрического 

определения веществ. Достоинства и недостатки метода 

5.4  Применение гетерогенных 

систем в аналитической практике 

Гетерогенных систем в аналитической химии,  их характеристика. Растворимость 

малорастворимых соединений. Факторы, влияющие на растворимость. Влияние 

одноименного иона. Условия осаждения и растворения малорастворимых 

соединений. Примеры использования этих явлений в химическом анализе. 

6 семестр 

    Раздел 6. Введение в физико-химические методы анализа 

Физико-химические  методы анализа – составная часть аналитической химии.  Классификация ФХМА их отличительная 

особенность. Предел обнаружения. Оценка результатов измерений. Структура изучения курса. 

Раздел 7. Спектральные методы анализа 

7.1 Абсорбционный спектральный 

анализ.   

Электромагнитное излучение и его  характеристика. Избирательность поглощения 

излучения. Получение химико-аналитической информации на основании оптических  

данных  электромагнитного излучения с веществом. Классификация оптических 

методов анализа по видам спектров. Абсорбционный спектральный анализ.  

Возникновение спектров поглощения, их характеристика:  λ  max , ε max  ; наличие 

максимумов, интегральный, средний и максимальный молярный коэффициент 

погашения. Связь светопоглощения с концентрацией поглощающего вещества в 

растворе.  Закон Бугера-Ламберта-Бера, аналитическое и графическое выражение.  

Влияние отклонений от закона Бугера-Ламберта-Бера по химическим и физическим 

причинам на результаты анализа; пути устранения влияний. Молярный коэффициент 

погашения как критерий чувствительности. Оптимальный спектр поглощения одного 

вещества и смеси.  Выбор аналитической длины волны. Закон аддитивности 

оптической плотности и его использование в анализе. Фотоколориметрия и 

спектрофотометрия УФ-,  ИК-, видимой области спектра. Их достоинства и 

сравнительная характеристика.  Аппаратура для фотоколориметрических и 

спектрофотометрических измерений, схемы и основные узлы 

фотоэлектроколориметра и спектрофотометра. Приемы фотоколориметри-ческого и 

спектрофотометрического анализа (методы градуировочного графика,  сравнения, 

добавок), их достоинства и недостатки, области применения. 



7.2 Дифференциальная фотометрия. 

Атомно-абсорбционная 

спектроскопия 

Дифференциальная фотометрия,  эффект расширения фотометрической шкалы и 
повышения точности измерений, метод двусторонней дифференциальной 
фотометрии.  Фотометрическое титрование,  сущность метода, виды кривых 
титрования. Фотометрия рассеянного света.  Уравнение Релея, аналитическое и 
графическое выражение.  Нефелометрия и турбидиметрия.  Аппаратура  методов, 
основные приемы анализа. Атомно-абсорбционная спектроскопия.  Поглощение 
электромагнитных колебаний свободными атомами.  Блок-схема прибора. Способы 
атомизации пробы. Достоинства и недостатки метода. Количественные расчеты в 
спектральных методах анализа. 

7.3 Эмиссионный спектральный  

анализ.  Количественные расчеты в 

спектральных методах анализа. 

Эмиссионный спектральный  анализ.  Возникновение эмиссионных спектров. 

Спектры атомов и ионов.  Резонансные и последние линии.  Интенсивность 

спектральной линии.  Явление самопоглощения энергий. Приборы эмиссионного 

спектрального анализа,  их принципиальная схема; угловая и линейная дисперсия, 

чувствительность прибора. Источники возбуждения, их характеристики. Процессы,  

происходящие в источнике возбуждения. Способы ввода веществ в источник 

возбуждения. Качественный анализ, расшифровка спектров и идентификация 

элементов по их эмиссионным  спектрам  (метод дисперсионной кривой, сравнения, 

интерполяции). Количественный анализ. Уравнение Ломакина-Шайбе. Приемы 

количественного эмиссионного анализа (постоянного графика,  одного  и трех 

эталонов,  добавок,  внутреннего стандарта). Пламенная  фотометрия.  Блок-схема  

пламенного  фотометра. Возможности метода и его ограничения. Области 

применения. 

Раздел 8. Электрохимические методы анализа 

8.1 Классификация 

электрохимических методов анализа 

(ЭХМА).  Электрогравиметрический 

анализ.  Патенциометрические 

методы  анализа.   

Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Химические 

реакции, применяемые в ЭХМА и требования, предъявляемые к ним. Возможности 

ЭХМА. Электрогравиметрический анализ.  Общая характеристика метода. Схема 

установки. Химические  процессы,  протекающие  при  электролизе.   Выбор 

электродов. Расчет  потенциала  и  конца электрохимического извлечения ионов 

металла из раствора.  Достоинства,  недостатки, границы применимости метода. 

Потенциометрические методы анализа.  Сущность потенциометрии.  Системы 

электродов. Прямая потенциометрия  (рН-метрия,  ионометрия). Возможности 

метода. Ионоселективные электроды. Примеры использования ионоселективных 

электродов  в  анализе.  Методы определения концентрации веществ с помощью 

ионоселективных электродов. Потенциометрическое титрование. Интегральные и 

дифференциальные кривые титрования.  Электроды,  требования, предъявляемые к 

индикаторным электродам и  электродам  сравнения. Принципиальные схемы 

потенциометрических установок.  Возможности и недостатки потенциометрического 

метода анализа. 

8.2 Кондуктометрический и 

кулонометрический методы анализа. 

Кондуктометрические методы  анализа.  Сущность   метода.   Зависимость 

электропроводности от концентрации и степени диссоциации электролита в растворе. 

Прямая кондуктометрия.  Схема установки для измерения электрической 

проводимости растворов.  Кондуктометрическое титрование. Кривые титрования 

(сильных и слабых кислот и оснований, многокомпонентных смесей). Факторы,  

влияющие  на ход кривых титрования.  Принципиальная схема установки для 

кондуктометрического титрования,  электроды.  Кондуктометрическое титрование  в  

методах осаждения и комплексообразования. Высокочастотная кондуктометрия.  

Кривые  титрования.  Аппаратура. Возможности метода, достоинства и недостатки. 

Кулонометрический метод анализа.  Теоретические основы метода. Способы 

выполнения кулонометрического анализа. Кулонометрия при контролируемом 

потенциале (потенциостатическая кулонометрия). Особенности метода. 

Поляризационные кривые и выбор потенциала рабочего электрода. Расчет количества 

электричества,  затраченного  на  электрохимическую  реакцию. Принципиальная 

схема  кулонометрической потенциостатической установки. Область применения. 

8.3 Полярография и  

вольтамперометрия.  

Количественные расчеты в 

электрохимических  методах анализа 

Полярография и  вольтамперометрия.  Теоретические  основы классической 

полярографии. Схема установки.  Вольтамперная кривая. Емкостной, диффузионный 

и предельный ток. Подавление миграционной составляющей тока. Электроды, 

требования,  предъявляемые к электродам.  Ртутный  капельный электрод. Уравнение 

Ильковича.  Максимумы,  возникающие на полярограммах. Способы их подавления. 

Твердые вращающиеся электроды. Рабочая область потенциалов  в  

вольтамперометрии.  Требования,  предъявляемые к электродам сравнения.  Границы 

применимости классической  вольтамперометрии. Новые виды полярографии 

(переменнотоковая,  импульсная, инверсионная). Качественный анализ в 

вольтамперометрии. Приемы количественного расчета в вольтамперометрии.  

Амперометрическое титрование. Выбор потенциала рабочего электрода в 

амперометрии. Кривые амперометрического титрования по току титранта, 

определяемого вещества, продукта реакции. Возможности, достоинства и недостатки 

методов. Количественные расчеты в электрохимических  методах анализа. 

Раздел 9. Хроматографические методы разделения и анализа веществ. 



9.1 Сущность и особенности 

хроматографического разделения 

веществ. Классификация методов 

хроматографии 

Цель и задачи хроматографического метода разделения и анализа.  Его место среди 

других методов ФХМА. Сущность хроматографического разделения веществ. 

Классификация методов хроматографии по агрегатному состоянию фаз, по 

механизму разделения, аппаратурному оформлению процесса. 

9.2 Теоретические основы 

аналитической хроматографии. 

Основные способы (фронтальный, элюентный, вытеснительный) получения 

хроматограмм. Общие теоретические основы хроматографических методов 

разделения.  Зависимость формы выходных кривых от вида изотермы сорбции в  

колоночной и плоскостной  хроматографии,  аналитический  аспект этой 

зависимости. Коэффициент распределения -  определяющий  фактор  

хроматографического разделения. Абсолютные и исправленные параметры 

удерживания. Основное уравнение хроматографии, описывающее  удерживание.  

Связь  коэффициента емкости с  коэффициентом  распределения.  Влияние  величины 

параметров удерживания на  экспрессностьхроматографического  анализа.  Критерии 

оценки Хроматографиического  разделения:  степень разделения,  критерий 

селективности, критерий разделения.  Оптимальные значения и пределы их 

изменения. Концепция теоретических тарелок и  диффузионно-массообменная теория 

Ван-Деемтера.  Практические выводы для оптимизации условий разделения.    

9.3 Распространенные варианты 

хроматографии: газовая, ВЭЖХ, 

ионнообменная. Количественные 

расчеты в хроматографических 

методах анализа. 

Газовая хроматография. Особенности и виды газовой  хроматографии.  

Принципиальная  схема газового хроматографа. Устройство и назначение узлов 

установки. Требования, предъявляемые к анализируемым веществам,  подвижной и 

неподвижной фазам. Температура - рабочий параметр, регулирующий процесс 

разделения в газовой хроматографии.  Детекторы, их назначение и классификация. 

Универсальные  дифференциальные детекторы для газовой хроматографии       (ДИП 

и детектор по теплопроводности),  их устройство и  принцип работы. Методы  

качественной идентификации и количественного расчета в газовой хроматографии.  

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Возможности и 

отличительные особенности ВЭЖХ  по  сравнению  с  газовой  хроматографией. 

Принципиальная схема жидкостного хроматографа высокого давления.  Назначение 

узлов установки.  Жидкостно-адсорбционная хроматография. Классификация в 

зависимости от полярности фаз. Принципиальные возможности нормально-фазовой и 

обращенно-фазовой ВЭЖХ. Плоскостные варианты  хроматографии.  Тонкослойная и 

распределительная бумажная хроматографии.  Сущность методов. Типы 

хроматограмм в зависимости от  направления  движения подвижной фазы.  

Коэффициент движения, его влияние на результаты хроматографического 

разделения. Качественный и количественный анализ в плоскостной хроматографии. 

Ионообменная хроматография. Сущность метода и основные особенности 

ионообменной хроматографии.  Требования, предъявляемые к реакциям ионного 

обмена. Ионообменные равновесия. Константа ионного обмена, ее физический 

смысл. Уравнение Никольского. Выражение коэффициента распределения в 

ионообменной хроматографии.  Классификация  ионообменников.  Рабочий интервал 

рН для каждого типа ионита. Сорбционные ряды, их аналитический аспект. 

Обменная емкость ионита. Виды динамической обменной емкости. Применение 

ионообменной хроматографии в технологических процессах. Высокоэффективный 

вариант ионообменной хроматографии (ионная хроматография). Сущность метода. 

Применение экстракции в аналитической практике.   

Раздел 10. Оценка методов инструментального  анализа. 

Сравнительная оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптимального метода решения конкретной 

аналитической задачи: ее постановка, выбор способа анализа, обработка и представление результатов анализа.  Примеры  

использования ФХМА при решении конкретных практических задач. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Раздел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Знать:      

1 - методы качественного контроля химических процессов;  + +   +    + 

2 
- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 
  + + +  + + +  

3 
- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; +  + + + + + + + + 

4 -общие подходы к анализу; +  + +  +    + 

5 -алгоритм проведения предварительных операций; +  +   + + + +  



6 -методы расчета количества вещества.   + + +  + + +  

Уметь: 

1 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 
 + +  +  + + + + 

2 
- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 
+   +      + 

3 
- планировать химический эксперимент, прогнозировать 

результаты ; 
+ + + + + + + + + + 

4 
-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 
+ + + + + + + + + + 

5 - оценивать эффективность экспериментальных методов; +     +    + 

6 
- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
+ + + + + + + + + + 

7 
- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 
   +       

8 
- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 
+ + + + + + + + + + 

Владеть: 

1 
-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 
+ + + + + + + + + + 

2 
-навыками применения современного математического 

инструментария для решения химических задач; 
   +   + + +  

3 - техникой эксперимента;  +   +  + + +  

4 
- приемами выполнения эксперимента по заданной или 

выбранной методике; 
+ + + + + + + + +  

5 - техникой составления схемы анализа аналита; + + + + + + + + + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 

№ Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Раздел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ОПК-1.Способен 

изучать, анализировать, 

использовать 

механизмы химических 

реакций, происходящих 

в технологических 

процессах и 

окружающем мире, 

основываясь на знаниях 

о строении вещества, 

природе химической 

связи и свойствах 

различных классов 

химических элементов, 

соединений, веществ и 

материалов 

ОПК-1.1.Знает основные сведения о  

механизмах химических реакций, 

строении вещества, природе 

химической связи и свойствах 

различных классов химических 

элементов, соединений, веществ и 

материалов; 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ + + + + + 

ОПК-1.2.Способен анализировать и 

использовать сведения о механизмах 

химических реакций, строении 

вещества, природе химической связи 

и свойствах различных классов 

химических элементов, соединений, 

веществ и материалов в 

технологических процессах и 

окружающем мире; 

+ + + + + + + + + + 

ОПК-1.3.Владеет навыками 

проведения  химического анализа; 

использованием справочной 

химической литературы; методами 

проведения химических реакций и 

процессов 

+ + + + + + + + + + 

2 

 

 

 

ОПК-2.Способен 

использовать 

математические, 

физические, физико-

химические, 

химические методы для 

решения задач 

профессиональной 

ОПК-2.1.Знает современные 

математические и физико-химические 

методы для решения задач 

профессиональной деятельности; 

+ + + + + + + + + + 

ОПК-2.2.Владеет и использует 

современные методы и базы данных 

для решения задач профессиональной 

деятельности; 

+ + + + + + + + + + 



деятельности ОПК-2.3. Применяет основные 

экспериментальные методы 

исследования физико-химических 

свойств веществ, а также 

теоретические законы 

естественнонаучных дисциплин к 

решению практических вопросов 

химической технологии 

+ + + + + + + + + + 

3 

ОПК-5.Способен 

осуществлять 

экспериментальные 

исследования и 

испытания по 

заданной методике, 

проводить 

наблюдения и 

измерения с учетом 

требований техники 

безопасности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

экспериментальные 

данные 

 

ОПК-5.1.Способен планировать и 

проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку 

их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их 

применения, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

+ + + + + + + + + + 

ОПК-5.2.Готов изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, подготовку 

документации, проектов планов и 

программ проведения отдельных 

этапов работ; 

+ + + + + + + + + + 

ОПК-5.3. Готов использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + 

4 

ПК-5. Способен 

осуществлять 

проведение работ по 

обработке и анализу 

научно-технической 

информации и 

результатов 

исследований, 

выполнять 

эксперименты и 

оформлять результаты 

исследований и 

разработок, готовность 

осуществлять 

подготовку 

документации, проектов 

планов и программ 

проведения отдельных 

этапов работ 

ПК-5.3. Готов использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их 

основе для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

+ + + + + + + + + + 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Практические занятия  не предусмотрены. 

8.2Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 

позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

 

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 



1 Раздел 2 

Частные реакции катионов I-VI групп кислотно-щелочной 

классификации 

Систематический анализ смеси катионов 

5 

2 Раздел 5 

- Контроль содержания кислоты (уксусной, серной, фосфорной) в 

растворе методом кислотно-основного титрования; 
- Комплексонометрическое определение содержания ионов 

металла (меди, кальция, свинца) в растворе; 

- Перманганатометрическое определение содержания дихромата 

калия; 

- Иодометрическое определение содержания ионов меди 

(хлористоводородной кислоты). 

45 

3 Раздел 7 

- Определение ионов алюминия методом добавок; 

- Определение ионов Fe
3+

( Cu
2+

) дифференциальным методом. 

- Спектрофотометрическое определение ионов железа (III) и титана 

(IV) при совместном присутствии; 

- Определение ионов калия в растворе методом пламенной 

фотометрии. 

 

 

12 

4 Раздел 8 

- Потенциометрическое титрование смеси хлороводородной  и  

фосфорной кислот; 

- Потенциометрическое титрование ионов кобальта (II); 

- Кондуктометрическое титрование смеси ацетата и гидроксида 

натрия; 

- Кулонометрическое титрование  смеси  хлороводородной  и  

фосфорной кислот; 

- Кулонометрическое титрование окислителя. 

 

12 

5 Раздел 9 

- Определение предельных углеводородов в их смеси методом  

внутренней нормализации; 

- Разделение ионов железа (III), кобальта (II) и никеля (II) методом 

распределительной бумажной  хроматографии с последующим 

фотометрическим определением ионов железа (III) и кобальта (II); 

- Ионообменное разделение и комплексонометрическое определение 

ионов железа (III) и меди (II) в смеси. 

 

12 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 

базахWebofScience, Scopus,  ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 

-   участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 

-     подготовку к выполнению контрольных пунктов по материалу лекционного курса; 

-     подготовку кроссворда; 

-    подготовку реферата и его презентацию; 

- подготовку к сдаче (4 семестр)  экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 



10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 

являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 

или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 

5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 

обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 

порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 

ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 

путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 

проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств в том числе с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 

работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 4; 7,3; 8,3;9,3) 

 использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

 правильность выполнения задания; 

 аккуратность в оформлении работы; 

 использование специальной литературы; 

 своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 



научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 

личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 

односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 

должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 

решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 

играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 

может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 

систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 

профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 

проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 

обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 

компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 

разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-

методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 

работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 

коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 

дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 

методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 

4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 3-4 лабораторных 

работы в 3 семестре и 5-6 лабораторных работ в 4 семестре,  указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист 

составляет лектор потока. С маршрутный листом   обучающегося знакомят до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 

работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 

установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей 

(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 

измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 



3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или 

не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 

неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 

во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 

воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 

записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 

компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно 

присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. 

На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 

зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 

и «защита» . После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает запись: 

«Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у преподавателя. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 

работа «защищена», делается отметка о защите. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 

работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув.». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 

учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 

занятия.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 

с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной 

неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 



следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 

Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 

обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 

самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 

увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 

ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 

откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более 

сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых 

учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные 

задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными 

задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить 3-4 лабораторные работы в 3 семестре и 5-6 

лабораторных работ по индивидуальному графику в 4 семестре, указанных в «маршрутном» листе. С графиком 

выполнения  работ студент знакомится  до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 

которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 

пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 

получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 

теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание 

лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов 

измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к 

работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  

работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 

погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); 

перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 

работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 

работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  

а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 

допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 

занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на 

«дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 



карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 

использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо 

выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 

подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 

производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны 

содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 

«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

 

По работе с литературой 

В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 

с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 

указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 



обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 

01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, 

специализированные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Модуль I.  «Химические методы анализа» 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа:учеб.для студ. вузов/ред. 
О.М.Петрухина, Л.Б.Кузнецова.- М.: Лаборатория знаний, 2017.-464с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

2. Васильев В.П.  Аналитическая химия. В 2-х ч. Ч.1 Гравиметрический и 
титриметрический методы анализа - М.: Высш. шк., 1989.- 384 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

3. Сборник задач по химическим методам анализа. Методические указания к 

выполнению индивидуальных заданий по количественному химическому анализу./ 

ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И.Менделеева», Новомосковский институт (филиал), Сост.: 

Григорьев В.И., Кручина Т.И., Миляев Ю.Ф., Филимонов В.Н., Хоришко С.А.; 

Новомосковск, 2008.-104с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

4. Справочник по аналитической химии: справочное издание/ Ю.Ю.Лурье.-

М.:Альянс, 2007г.-447с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Лабораторный практикум по химическому качественному анализу. Изд. 2-е 
стереотип. / Сост. В.Н.Филимонов, РХТУ им. Д.И.Менделеева , Новомосковский 
институт; Новомосковск, 2013.-72с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2. Гравиметрия. Методические указания к лабораторному практикуму/ ГОУ ВПО 

«РХТУ им. Д.И.Менделеева», Новомосковский институт (филиал), Сост.: 

Филимонов В.Н., Янкова Т.Н.; Новомосковск, 2009.-90с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Модуль II.  «Физико-химические методы анализа» 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Аналитическая химия. Физические и физико-химические методы анализа: 
Учебник для вузов / А.Ф.Жуков, И.Ф.Колосова, В.В.Кузнецов и др. ; Под ред. О.М. 
Петрухина – М.: Химия, 2001.- 496с 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

2. Васильев В.П.  Аналитическая химия. В 2-х ч. Ч.2. Физико-химические методы 

анализа. - М.: Высш. шк., 1989.- 384 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

3. Сборник задач по физико-химическим методам анализа: Учеб. пособие / 

Т.Ф.Борисова, С.В.Василева, В.И.Григорьев и др.; Под ред. В.А.Василева,- М.: 

МХТИ им. Д.И.Менделеева, 1989.-96с.  

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

4. Справочник по аналитической химии: справочное издание/ Ю.Ю.Лурье.-

М.:Альянс, 2007г.-447с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 



б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Практикум по физико-химическим методам анализа./ Под ред. О.М. Петрухина.- 

М.: Химия, 1987.-248 с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

2. Хоришко С.А.  Лабораторный практикум по физико-химическим методам 
анализа. Оптические методы анализа.- Новомосковск.: Изд. НИ РХТУ, 2014.-88с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27318/mod_resource/content/1/МУ_оптика.pdf 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

3. Григорьев В.И., Миляев Ю.Ф. Электрохимические методы анализа. 

Лабораторный практикум./ ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

Новомосковский институт(филиал); Новомосковск, 2015.-54с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/Практикум%20ЭМ

А.pdf 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

3. Филимонов В.Н. Лабораторный практикум по физико-химическим методам 

анализа. Хроматографические методы анализа. Учебно-ьетодическое пособие / 

ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский институт(филиал); 

Новомосковск, 2018.-58с. 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/Практикум%20ЭМ

А.pdf 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

4. Отто М. Современные методы аналитической химии: пер. с нем. -2-изд.-

М.:Техносфера, 2006.-543с. 

Библиотека НИ 

РХТУ 
Да 

 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ . 

4. сайт кафедры, библиотеки, дисциплины:Режим доступа: 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id= 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-

образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекционная аудитория 

484 (корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 470)  

приспособлено 

http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27318/mod_resource/content/1/МУ_оптика.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/Практикум%20ЭМА.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/Практикум%20ЭМА.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/Практикум%20ЭМА.pdf
http://moodle.nirhtu.ru/pluginfile.php/27317/mod_resource/content/1/Практикум%20ЭМА.pdf
http://www.openet.ru/


Аудитория № 376  для 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

Учебные столы, стулья, доска 

Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 470)  
приспособлено 

Аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

обучающихся (№484) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 470)  
приспособлено 

Аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации (№484) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная  презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 470)  

приспособлено 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы студентов (№ 

376) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и 

памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью 

просмотра видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 

учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 470 

Принтер лазерный 

Сканер 

приспособлено 

Лаборатория 

химических методов 

анализа (№ 363) 

Установки для выполнения титриметрических исследований  (25 

шт.), Центрифуга «Janetzki T-23», Муфельная печь ПМ-10  

(2шт.), Весы HandoGR-300, Весы техно-химические ЕК-610i, 

Акводистиллятор ДЭ-25. 

приспособлено 

Лаборатория 

хроматографических 

методов роазделения и 

анализа (№ 357) 

Автоматическая микробюретка (2шт), Хроматограф ЛХМ-8МД 

(4шт), Хроматограф «Хром-5», Хроматограф «Цвет-3006», 

Хроматограф «Цвет-304», установки для ионообменных 

разделений (8шт), микронасос (2шт),  ФЭК-56М (2шт), 

термошкаф. 

приспособлено 

Лаборатория 

спектральных методов 

анализа (№ 358) 

Спектрофотометр СФ-26, Спектрофотометр СФ-46, 

Спетрофотометр «Spekol-10» , Спектрофотометр «Spekol-11», 

Фотоколориметр «КФК-2» (3шт), Фотоэлектроколориметр 

«ФЭК-56М» (2шт.), Пламенный фотометр «ПАЖ-1» (2 шт.), 

Акводистиллятор ДЭ-25. 

приспособлено 

Лаборатория 

электрохимических 

методов анализа (№ 

368) 

Кондуктометр (2шт.), РН-метр-милливольметр 673М (4шт.), РН-

метр 121 (3шт.), Вольтметр В27-А (3шт.), Кулометрическая 

установка «Редан», Осциллограф СВ-69 (2шт), ПК  Intel 

1000МГц с оперативной памятью 256 Мбайт, Комплект 

электродов. 

приспособлено 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 

Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 

профилактического обслуживания учебного оборудования приспособлено 

 

Технические средства обучения, служащие для предоставления  

учебной информации большой аудитории 

Цифровой проектор BenQPB6210 (модель PB62101024 x 768 XGA , система отображения 1-CHIP 

DMD; объектив, фокусное расстояние F = 2.4 - 2.6, f = 24.0 - 29.1 мм; лампа 1x 200 вт (59.J9901.CG1); 

питание -100 ~ 240 В перем. тока 3.5 A, 50/60 Гц (автомат.); энергопотребление - 265 Вт (Макс.). 

Проекционный экран Da-Lite, переносной; Доска(Для письма мелом – односторонняя – цвет 

поверхности зеленый. 1700х1000х20мм. 1500х1000х20мм). Сканер 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

 



Программное обеспечение 

Операционная система ХР подтверждение лицензии, The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-

e011-969d-0030487d8897 

Программное обеспечение, обеспечивающее возможность просмотра материалов на электронных 

носителях, доступ к  программам MSOffice и Mathcad, программе компьютерного тестирования SuperTest.  

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный материал 

к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; 

учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном 

виде; кафедральная библиотека электронных изданий. 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Введение в 

аналитическую 

химию 

 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

Текущий контроль 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

- оценка результатов контрольного 

пункта. 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций на 

экзамене 

Раздел 2  

Теоретические 

основы и этапы 

химического 

качественного 

анализа 

Знать: 

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Текущий контроль 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка за тесты 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

 оценка за лабораторный 

практикум 

 

. 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций на 

экзамене 

Раздел 3  

Этапы проведения 

количественного 

химического 

анализа. 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

Текущий контроль 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 
Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка результатов контрольных 

пунктов. 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций на 

экзамене 

Раздел 4 

Вычисления в 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

Текущий контроль 

Оценивание  уровня знаний: 



титриметрических 

методах анализа 

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка результатов контрольных 

пунктов. 

 оценка за лабораторный 

практикум 

 оценка за индивидуальное 

расчетное задание 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций на 

экзамене 

Раздел 5 

Теоретические 

основы 

титриметрических 

методов анализа 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

Текущий контроль 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка результатов контрольных 

пунктов. 

 оценка за лабораторный 

практикум 

 оценка за индивидуальное 

расчетное задание 

 оценка результатов 

контрольного коллоквиума. 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций на 

экзамене 



или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

Раздел 6 

Введение в физико-

химические методы 

анализа 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

Текущий контроль 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

- оценка результатов контрольного 

пункта. 

 

Промежуточная аттестация 
оценивание уровня 

сформированности компетенций в 

ходе дифференцированного зачета 

Раздел 7 

Спектральные 

методы анализа 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка результатов контрольных 

пунктов. 

 оценка за лабораторный 

практикум 

 оценка за индивидуальное 

расчетное задание 

 оценка результатов 

контрольного коллоквиума. 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций в 

ходе дифференцированного зачета 



исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

Раздел 8 

Электрохимические 

методы анализа 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка результатов контрольных 

пунктов. 

 оценка за лабораторный 

практикум 

 оценка за индивидуальное 

расчетное задание 

 оценка результатов 

контрольного коллоквиума. 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций в 

ходе дифференцированного зачета 

Раздел 9 

Хроматографические 

методы разделения и 

анализа веществ. 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка результатов контрольных 

пунктов. 

 оценка за лабораторный 

практикум 

 оценка за индивидуальное 

расчетное задание 

 оценка результатов 

контрольного коллоквиума. 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций в 

ходе дифференцированного зачета 



- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

Раздел 10 

Оценка методов 

инструментального  

анализа. 

Знать:  

- методы качественного контроля химических 

процессов; 

- методы количественного химического и физико-

химического анализа; 

- основы возможностей и ограничений применения 

аналитических методов ; 

-общие подходы к анализу; 

-алгоритм проведения предварительных операций; 

-методы расчета количества вещества. 

Уметь: 
- осуществлять выбор метода для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

- планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; 

-интерпретировать полученные экспериментальные  

результаты; 

- оценивать эффективность экспериментальных 

методов; 

- выбирать метод исследования, методику проведения 

эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами; 

- провести метрологическую оценку погрешности 

результатов  измерений; 

- провести измерение и оценить результат решения 

конкретной аналитической задачи. 

Владеть: 

-методами теоретического и экспериментального 

исследования; 

-навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

химических задач; 

- техникой эксперимента; 

- приемами выполнения эксперимента по заданной 

или выбранной методике; 

- техникой составления схемы анализа аналита. 

Оценивание  уровня знаний: 

 оценка устного опроса на всех 

видах занятий 

Оценивание результатов обучения в 

виде умений и навыков: 

 оценка результатов контрольных 

пунктов. 

 оценка за лабораторный 

практикум 

 оценка результатов 

контрольного коллоквиума. 

 

Промежуточная аттестация 

оценивание уровня 

сформированности компетенций в 

ходе дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 


