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I.Таблица проведения занятий 
 

Фамилия, имя и 
отчество 

преподователей 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа студентов   

Рабочий адрес 

лекционные  практические 
Давлатшоева 

Д.А. 
Четверг, 
800-950 

 

Четверг, 
1000-1150 

 

По согласованию 
со студентами, 
вторник 

ТНУ, кафедра 
физическая и 
коллоидная 
химии,  
корпус №2,   
аудитория №  
4-23 

 
 Для изучения предмета «Химия координационных соединений» в весеннем 
семестре 2022 – 2023 учебного года планируется проведение учебных занятий в объеме 3 
кредита (72 часа). В том числе для аудиторных занятий планируется 2 кредита (48 часов) и 
для СРС – 1 кредит (24 часа). Из них лекционных занятий 1 кредит (24 часа), 
практических занятий 1 кредит (24 часа). 
 

II. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Спецкурс «Химия координационных соединений» в учебном плане химических 

специальностей для 2-го курса химического факультета является необходимым предметом 
в развитии студентов, как специалиста высокой квалификации. Этот спецкурс необходим 
для усвоения дальнейших спецкурсов кафедры. Данный курс дает основные 
представления о координационных соединениях, которые широко используются в 
различных отраслях химической отрасли. 

 
III. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

 Курс «Химия координационных соединений»  даёт возможность изучить 
углубленные знания о физико-химических свойствах, строении и реакциях 
координационных соединений, которые широко используются в различных отраслях 
химической науки. Это способствует развитию умение и навыки студентов при изучение 
и исследование координационных соединений на обсуждениях, семинарах, конференциях, 
симпозиумах.   Знание закономерностей и правил координационной химии могут быть 
использованы при изучении таких курсов как аналитическая, металлорганическая и 
бионеорганическая химии, металлокомплексного катализа и др. 
 При исследовании равновесных систем большое внимание уделяется 
экспериментальному получению данных по составу и константам устойчивости 
координационных соединений, образующихся в растворах. На кафедре подробно 
изучаются спектрофотометрический и оксредметрический методы. В связи с этим для 
повышения уровня подготовки студентов необходимо рассмотреть и другие методы 
расчета констант устойчивости.   

IV. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Основой задачей изучения дисциплины является создание у студентов 
теоретической базы и умение рассматривать и предсказывать свойства координационных 
соединений с точки зрения различных теорий строения их. А также выработка у студентов 
практических приемов определения состава и устойчивости координационных 
соединений потенциометрическим и другими методами.  

V.ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Наряду с освоением обучаемого предмета студент должен: 
- знать электронную структуру атома; 
- знать типы химических связей; 
- знать основы неорганической химии; 



- знать свойства растворов электролитов. 
При освоении предмета студент должен: 
- усвоить основные положения теории координационных соединений Вернера; 
- уметь назвать координационные соединения по современной номенклатуре; 
- уметь объяснить свойства координационных соединения с точки зрения различных 
теорий; 
- усвоить основы потенциометрического метода изучения координационных соединений 
- уметь установить состав координационных соединений и рассчитать константы реакций 
образования их. 
Пререквизиты (взаимосвязь изучаемого предмета с предметами, которые изучены со 
стороны студента): изучение предмета со стороны студента во время учебы в средней 
школе: неорганическая химия, органическая химия, физика, математика, основы 
информатики. 
Постреквизиты (взаимосвязь изучаемого предмета с предметами, которые студент изучает 
во время учебы наряду с  координационной химии и после): общая химия, аналитическая 
и органическая химия, физическая и коллоидная химия, бионеорганическая химия  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Содержание аудиторных занятий 
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Темы лекционных занятий Темы семинарских занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
I 

1   Происхождение понятия 
координационные соединения: простые 
бинарные вещества, молекулярные 
вещества, координационные 
соединения 

  1   1,4-9  

2 Первые теории координационных 
соединений 

  1   1,4-9  

3  Практическое применение первых 
теорий координационных соединений. 
Недостатки первых теорий 
координационных соединений 

 1   2,3,10-12  

4-5   Ион аммония: строение, 
соединения. Аммиаки – 
первые представители 
координационных 
соединений 

2   1,4-9  

 
 
 
 
 

II 
 

6 Координационная теория Альфреда 
Вернера: основные положения  

  1   1,4-9  

7 Основные понятия координационной 
теории А. Вернера. Различие понятий 
координация и комплексные 
соединения. 

  1   1,4-9  

8  Понятия основной валентности и 
дополнительной валентности. 
Зависимость валентности металла от 
координационного числа 

 1   2,3,10-12  



9-10   Сходства и различия 
простых бинарных 
веществ, молекулярных 
веществ, 
координационных 
соединений 

2   1,4-9  

 
 

III 
 

11 Лиганды координационных 
соединений: состав, строение, 
дентатность 

  1   1,4-9  

12 Определения координационных 
соединений 

  1   1,4-9  

13  Сходства и различия координационных 
соединений. Способы составления 
состава координационных соединений 

 1   2,3,10-12  

14-
15 

  Положение 
координационных 
соединений между 
неорганическими 
веществами 

2   1,4-9  

 
 

IV 
 

16 Номенклатура координационных 
соединений: лекция 1 

  1   1,4-9  

17 Номенклатура координационных 
соединений: лекция 2 

  1   1,4-9  

18  Составление формулы 
координационных соединений и их 
названий согласно номенклатуры 
IUPAC 

 1   2,3,10-12  

19-
20 

  Сравнение 
номенклатурных 
критериев 
координационных 
соединений с 
неорганическими 
соединениями 

2   2,3,10-12  

 
V 
 

21 Классификация координационных 
соединений 

  1   1,4-9  



22 Различные критерии классификации 
координационных соединений 

  1   1,4-9  

23  Практическое использование критерии 
классификации координационных 
соединений по устойчивости 
комплексов 

 1   2,3,10-12  

24-
25 

  Сравнение 
номенклатурных 
критериев 
координационных 
соединений с 
неорганическими 
соединениями 

2   1,4-9  

 
VI 

26 Изомерия координационных 
соединений: лекция 1 

  1   1,4-9  

27 Изомерия координационных 
соединений: лекция 2 

  1   1,4-9  

28  Практическое применение критерии 
классификации координационных 
соединений по типу лигандов 

 1   2,3,10-12  

29-
30 

  Сравнение изомерии 
координационных 
соединений с 
органическими 
соединениями 

2   1,4-9  

 
VII 

 

31 Поведение координационных 
соединений в растворе. Ионное 
равновесие. Сольватное равновесие 

  1   1,4-9  

32 Кислотно-основное равновесие 
комплексных соединений в растворе. 
Окислительно-восстановительное 
равновесие в растворах 
координационных соединений  

  1   1,4-9  



33  Факторы устойчивости 
координационных соединений в 
растворе Константа неустойчивости и 
устойчивости комплексов. ПР в 
константе неустойчивости и 
устойчивости  комплексов 

 1   2,3,10-12  

 34-
35 

  Связь между 
константой 
неустойчивости 
комплексов и 
константой 
диссоциации оснований 
и кислот 

2   1,4-9  

 
 

VIII 

36 Природа химических соединений в 
координационные соединения: общие 
сведения 

  1   1,4-9  

37 Электростатическое представление 
химической связи в координационных 
соединениях 

  1   1,4-9  

38  Свойства координационных соединений 
на основе электростатической  теории. 
Недостатки электростатической теории 
химической связи 

 1   2,3,10-12  

39-
40 

  Сравнение 
электростатической 
природы химической 
связи в 
координационных 
соединениях и ионной 
связи в неорганической 
химии 

2   1,4-9  

 
IX 

41 Метод валентных связей: основные 
положения. Электронное строение 
комплексов на основе метода 
валентных связей 

  1   1,4-9  



42  Свойства комплексов на основе метода 
валентных связей  

 1   1,4-9  

43  Гибридизация орбиталей на основе 
метода валентных связей 

 1   2,3,10-12  

44   Сравнение метода 
валентных связей в 
координационных 
соединениях и 
ковалентных связей в 
неорганической химии 

1   1,4-9  

 
X 
 

45 Координационные соединения с 
нейтральными лигандами на основе 
метода валентных связей. Основные 
недостатки метода валентных связей 

  1   1,4-9  

46  Примеры гибридизации орбиталей на 
основе метода валентных связей 

 1   1,4-9  

47  Определение свойств комплексов на 
основе метода валентных связей 

 1   2,3,10-12  

48   Гибридизация 
орбиталей и типы 
гибридизации 

2   1,4-9  

 
 

XI 

49 Теория кристаллического поля: общие 
сведения, основные положения. 
Октаэдрические комплексы на основе 
теории кристаллического поля 

  1   1,4-9  

50  Типы орбиталей октаэдрических 
комплексов на основе теории 
кристаллического поля 

 1   1,4-9  

51  Примеры октаэдрических комплексов 
на основе теории кристаллического 
поля 

 1   2,3,10-12  

52   Структурные формы в 
химических 
соединений 

1   1,4-9  



 
 
 
 

XII 

53 Тетраэдрические комплексы на основе 
теории кристаллического поля.  Типы 
орбиталей тетраэдрических комплексов 
на основе теории кристаллического 
поля 

  1   1,4-9  

54  Примеры тетраэдрических комплексов 
на основе теории кристаллического 
поля 

 1   1,4-9  

55  Сравнение октаэдрических и 
тетраэдрических комплексов на основе 
теории кристаллического поля 

 1   2,3,10-12  

56   Теория строения 
органических 
соединений (теория 
А.М. Бутлерова) 

1   1,4-9  

 
XIII 

 

57 Распределение электронов по 
орбиталям: энергия распределения и 
энергия спаривания в теории 
кристаллического поля. Лиганды 
сильного и слабого поля в теории 
кристаллического поля. 
Спектрохимический ряд лигандов 

  1   1,4-9  

58  Распределение электронов по орбиталям 
октаэдрических комплексов 

 1   1,4-9  

59  Распределение электронов по орбиталям 
тетраэдрических комплексов 

 1   2,3,10-12  

60   Основы 
кристаллографии: 
общие сведения 

1   1,4-9  

 
 
 

XIV 
 

61 Цвет координационных соединений в 
теории кристаллического поля. 
Преимущества и недостатки теории 
кристаллического поля 

  1   1,4-9  



62  Основы метода теории поля лигандов  1   1,4-9  

63  Общие черты и различия 
электростатическое представление (ЭП), 
метода валентных связей (МВС), теории 
кристаллического поля (ТКП) и теории 
поля лиганда (ТПЛ) для 
координационных соединений 

 1   2,3,10-12  

64   Основы квантово-
механических методов 
исследования 
неорганических и 
органических молекул 

1   1,4-9  

 
XV 

65 Метод молекулярных орбиталей: 
общие сведения и основные 
положения.  Типы волновых функций в 
методе молекулярных орбиталей 

  1   1,4-9  

66  Орбиталы в методе молекулярных 
орбиталей 

 1   1,4-9  

67  Октаэдрические комплексы на основе 
метода молекулярных орбиталей 

 1   2,3,10-12  

68   Метод молекулярных 
орбиталей в 
неорганической и 
органической химии 
 
 

1   1,4-9  

 
 
 

XVI 

69 Энергия распределения в методе 
молекулярных орбиталей.  
Особенности метода молекулярных 
орбиталей 

  1   1,4-9  

70  Области применения координационных 
соединений 

 1   1,4-9  



71  Исследование координационных 
соединений на кафедре физической и 
коллоидной химии ТНУ: общие 
сведения 

 1   2,3,10-12  

72   Вклад 
координационных 
соединений в 
химическую науку 

1   1,4-9  
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10. Гусловская Л.Н. Задачи и упражнения для самостоятельной работы магистрантов 

по дисциплине «Химия координационных соединений»: методические указания / 
Л.Н. Гусловская, Т.А. Ткачева //Оренбургский гос. Ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2018. -
38 с.   

11. Лабораторные работы по химии и задания для самостоятельной работы студентов. Ч. 
II. / Сост. И.Я.Логинова. Н. П. Храмеева. – М.: Издво Рос. экон. универ., 2011. – 36 с. 

12. Бутылина, И. Б. Химия. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / И. Б. 
Бутылина, А. А. Нехайчик. – Минск : БГАТУ. –2015. – 148 с.ISBN 978-985-519-708-0. 

 
 

VIII. Требования к учебному предмету. Критерии выставления баллов 
 

Для изучения предмета студент обязан участвовать во всех занятиях и 
своевременно выполнять самостоятельную работу под руководством преподавателя 
(СМС), в случае пропуска занятий или не выполнения заданий  преподавателя  
студент не получает определённые баллы. В случае, когда студент активно участвует 
на занятиях и выполняет все задания преподавателя, он награждается определёнными 
баллами. С целью полного освоения изучаемых предметов, на кафедре для 
преподавателя и работников выделяется отдельная аудитория, в которой имеется 
утверждённый график проведения бесед, ответов на вопросы и самостоятельной 
работы. При кафедре действует СНО (студенческое научное общество) где для 
студентов проводятся занятия и беседы на разные интересные темы и их обсуждение. 
Оценка знаний студентов по изучаемым предметам даётся на основе системы 
кредитно-модульного обучения, в результате окончательного подсчёта баллов, их 
сумма, полученных на рейтингах и текущем экзамене, составляет сто процентов. 
Оценка итогового рейтинга студента по изучаемой дисциплине выводится в виде 
букв согласно кредитному обучению (система десятибалльная European Credit 
Transfer System – ESTS) и обычной системы (четырёхбальная система или «зачёт»). 
Итоговая оценка студента в двух названиях и видах проставляется на 
экзаменационном листе.   

Таблица 1 
 

Характер работы студентов 
Граница 

рейтинговых 
Оценка  

Согласно Согласно обычной 



 баллов кредитной 
системы  
(EСTS) 

системы  
(четырёхбальной или 

«зачёт») 
«отлично» - работа выполнена на 
высшем уровне. Уровень выполнения 
полностью отвечает требованию, 
теоретический смысл изучаемого 
предмета полностью освоен, 
способность и талант студента 
сформированы для выполнения 
практических занятий. Все задания 
согласно учебной программы 
полностью выполнены, качество их 
выполнения определено посредством 
баллов, приравненных к наивысшим.  

 
 
 
 

90-100 
 

 
 

А 

 
 
 
 

отлично 
 
 

А- 

«хорошо» - хорошая работа, уровень 
выполнения в основном отвечает 
требованию, теоретический смысл 
изучаемого предмета полностью освоен, 
практически способность и талант 
студента на основе освоения предмета  
формированы, задания поставленные 
учебной программой полностью 
выполнены, качество основных работ 
отмечены возможными баллами.  

 
 
 
 

75-89 

 
В+ 

 
 
 
 

хорошо 
 

В 

 
В- 

«Удовлетворительно» - уровень 
выполнения работ соответствует 
большей части заданий, теоретический 
смысл учебного предмета изучен 
частично, но не является заметным, 
способность и талант для выполнения 
практических заданий во общем 
сформированы, больше части задания 
согласно учебной программы 
выполнены, в решении некоторых задач 
допущены ошибки.  
«посредственно» - работа выполнена на 
слабом уровне, их выполнение не 
соответствует требованиям, 
теоретический смысл предмета освоен 
частично, некоторые способности и 
талант студента для выполнения 
практических задании не 
сформированы, большинство заданий 
учебной программы не выполнены или 
качество выполнения некоторых из них 
определено посредством баллов 
приравненных к наивысшим.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50-74 

 
С+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удовлетворительно 

 
С 

 
С- 

 
 

D+ 

 
D 

«неудовлетворительно» - теоретический 
смысл учебного предмета освоен 
частично, или совсем не освоен, 
способности и талант студента для 
выполнения  практических занятий не 
сформированы, большинство заданий 
учебной программы не выполнены и 
имеют грубые ошибки, качество их 
выполнения оценено низкими баллами 
или приравненных к ним, выполненная 
дополнительная работа не влияет на 
улучшение качества учебных заданий.   

 
 
 
 
 

0-49 

 
 
 
 
 
 

F 

 
 
 
 
 

неудовлетворительно 

2. Общий рейтинг студента по учебному предмету определяется как сумма  его 
баллов в еженедельных рейтингах (суммарно 49% от сто баллов) и итоговой аттестации - 
экзамен (который приравнивается 51% от ста баллов).  

  



Выполнения учебных мероприятий по предметам (академическая деятельность 
студента на полугодовые) оценивается следующим образом (согласно решением научно-
методического  Совета ТНУ от 29.09.21, №1);     

    I. Лекции:  8 х 4,0= 32 баллов ( за неделю-4 балла); 
II. Лабораторные  занятия: 8 х 0 балла = __ баллов (за неделю: __балл – за 

посещение,   __балл – за доклад и выполнение лабораторных работ). 
III. Практические занятия: 8 х 6,0 хол =48 баллов (за неделю: 6 баллов).  
IV.  Самостоятельная работа студента (СРС) 8х2,5=20 (за неделю-2,5 балла) 
Для определения рейтинга студента во время выполнения самостоятельной 

работы применяется модульно-рейтинговая десятибалльная система  (ESTS). 
Выполнения самостоятельной работы разделяется на разные периоды. Для 

выполнения каждого периода установлено определенное время.  
Рейтинговые баллы, которые студент получил во время выполнения 

самостоятельной работы по учебному предмету, прибавляется к общему рейтинговому 
баллу.  

Заключительная аттестация, экзамен: 100 баллов. 
Определения рейтинга студента в заключительной аттестации, экзамен по 

учебному предмету тоже осуществляется на основе требования бально-рейтинговой 
системы ECTS. 

Заключительная аттестация, экзамен по учебному предмету протекает в тестовом 
виде. Объём тестовых вопросов в заключительной аттестации, экзамен по учебному 
предмету состоит из 25 вопросов.  

Для каждого правильного ответа определено – 4 балла.  
Полученные баллы во время принятия заключительной аттестации, которые 

студент получил по учебному предмету, принимаются как сумма баллов тестового 
зачёта.  

Рейтинговые баллы в заключительной аттестации, экзамену по учебному предмету  
полученные студентом добавляется к баллам, полученным  во время семестра.   
 

 


