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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 ПОЛУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Цель работы: освоение лабораторных методов получения

дисперсных систем

Оборудование. Материалы

1. Колбы мерные емкостью 100 см .

2. Воронки.

3. Фильтры.

4. Насыщенный спиртовый раствор серы.

5. Спиртовый раствор канифоли с ш(канифоли) = 2%.

6. Раствор FеС13 с ш^еС13) = 2%.

7. Раствор FеС13 с ш^еС13) = 5%.



8. Раствор К4ре(С^)6] с ш(К4ре(С^)6]) = 0,1%.

9. Раствор К4ре(С^)б] с ©(К4ре(Сад) = 2%.

10. Раствор CuSO4 с w(CuSO4) = 0,1%.

11. Раствор HC1 с Q(HC1) = 0,1%.

12. Раствор NaOH с ^(NaOH) = 0,1%.

13. Раствор NH4OH с ©(N^OH) = 0,1%.

14. Раствор НС1 с С(НС1) = 0,1моль/дм3.

15. Раствор Н2С2О4 с С(Н2С2О4) = 0,1моль/дм3.

16. Раствор Na2S2O3 с w(Na2S2O3) = 1%.

17. Раствор KMnO4 с w(KMnO4) = 1,5%.

18. Раствор Fe(NO3)3 с q^^O^) = 5%.

ХОД РАБОТЫ

1 Получение гидрозолей методом замены растворителя

1.1 Получение гидрозоля серы

1.1.1 В пробирку налить 5-10 см воды и добавить по каплям (не больше 1

см3) спиртового раствор серы.

1.1.2 Наблюдать  изменения,  происходящие  в  пробирке.  Охарак-

теризовать свойства полученного гидрозоля (его цвет в проходящем и боковом

освещении).

Написать  формулу  мицеллы  образовавшегося  гидрозоля  серы,  если

стабилизатором является сернистая кислота.

1.2 Получение золя канифоли

1.2.1 В пробирку налить 5-10 см воды и добавить по каплям (не
о
больше 0,5  см )  спиртового раствора канифоли с  ш(канифоли)  =  2% серы.

Полученный раствор энергично перемешать.

1.2.2 Наблюдать изменения, происходящие в пробирке. Охарактеризовать

свойства  полученного  гидрозоля  (его  цвет  в  проходящем  и  боковом

освещении).



2 Получение гидрозолей методом химической конденсации

2.1 Получение золя гидроксида железа гидролизом FeCl3

2.1.1 В конической колбе емкостью 250 см3 нагреть на водяной
3 0
бане 95 см дистиллированной воды до температуры « 95 C. Не вынимая колбы

из водяной бани, выключить обогрев и небольшой струей, влить пипеткой в

нагретую воду 5 см раствора хлорида железа FeCl3 с ш^еС13) = 2%.

Оставить  охлаждаться  коническую  колбу  с  полученным  гидрозолем  в

водяной бане.

2.1.2 После  охлаждения  до  комнатной  температуре  вынуть  колбу  с

гидрозолем  из  водяной  бани  и  охарактеризовать  свойства  полученного

гидрозоля (его цвет в проходящем и боковом освещении).

2.1.3 Сравнить  цвет  образовавшегося  гидрозоля  с  цветом  исходного

раствора хлорида железа (III).  Написать формулу мицеллы образовавшегося

гидрозоля  гидроксида  железа,  если  стабилизатором  является  сернистая

кислота.

2.2 Получение  золя  железисто-синеродистой  меди  гексацианоферрат

(П) меди (реакция двойного обмена)

2.2.1 К 10 см3 раствора К4ре(СК)6] с ш(К4^е(С^6]) = 0,1% прилить 1 см

раствора Си8О4 с w(CuSO4) = 0,1%.

2CuSO4 + K4[Fe(CN)6] ^ Cu2[Fe(CN)6] + 2K2SO4
2.2.2 Наблюдать  изменения,  происходящие  в  пробирке.  Охарак-

теризовать свойства полученного гидрозоля (его цвет в проходящем и боковом

освещении).

2.2.3 Написать формулы мицелл, если в избытке CuSО4 и К4Ре(СЫ)б].

2.3 Получение золя диоксида марганца по реакции восстановления

Перманганат калия восстанавливается тиосульфатом натрия до диоксида

марганца:

8КМпО4 + 3Na2S^3 + Н2О ^ 8МпО2 + 3К^О4 + 2KOH + 3Ш^О4



2.3.1 В коническую колбу пипеткой внести 5 см3 раствора перманганата

калия  с  ш(КМп04)  =  1,5%.  Затем  в  колбу  добавить  по  каплям  1,5-2,0  см

раствора тиосульфата натрия c w(Na2S2O3) = 1%.

2.3.2 Наблюдать  изменения,  происходящие  в  пробирке.  Охарак-

теризовать свойства полученного гидрозоля (его цвет в проходящем и боковом

освещении).

2.3.3 Написать формулу мицеллы, если стабилизатором является КМп04.

3 Получение гидрозолей методом пептизации.

3.1 Получение золя берлинской лазури
о

3.1.1 К 5 см раствора хлорида железа с w(FeCl3]) = 2% прибавить
о
1 см насыщенного раствора гексацианоферрата (II) калия К4Ре(СЫ)6].

3.1.2 Полученный осадок берлинской лазури отфильтровать с помощью

вакуумного  насоса  и  промыть  на  фильтре  небольшими  порциями

дистиллированной воды.

3.1.3 Затем осадок на фильтре обработать щавелевой кислотой с
о
С(Н2С2О4) = 0,1моль/дм до полного растворения осадка на фильтре, собирая

фильтрат золя Fe4[Fe(CN)6]3 в колбу Бунзена.

Гидрозоль берлинской лазури образуется по реакциям:

4FеС1з + 3K4[Fe(CN)6] ^ Fe4[Fe(CN)6^ + 12KCl
Fe4[Fe(CN)6]3 + 6H2C2О4 ^ 2Fe2(C2O4)3 + 3^Fe(CN)6

3.1.4 Написать  формулу  мицеллы  берлинской  лазури,  учитывая

преимущественную адсорбцию многозарядного иона [Fe(CN)6]4-.

3.2 Получение гидрозоля гидроксида  железа(Ш) из  раствора хлорида

железа (III) FeCl3

3.2.1 В колбу налить 20 см3 раствора хлорида железа с ш^еС13) = 5%, 10

см дистиллированной воды и добавить раствор аммиака с q(NH4OH) = 0,1% до

полного осаждения гидроксида  железа  (III).  Полученную взвесь  гидроксида

железа (III) отфильтровать, обращая внимание на прозрачность фильтрата. В

случае  непрозрачного  фильтрата  добавить  на  фильтр  несколько  капель



раствора аммиака.

3.2.2 Осадок гидроксида железа (III) на фильтре промыть несколькими

порциями  дистиллированной  воды  до  исчезновения  запаха  аммиака.  Затем

осадок  гидроксида  железа  (III)  снять  лопаточкой  с  фильтра  и  перенести  в

стакан или в коническую колбу емкостью 250 см3.

3.2.3 Добавить  в  колбу  80  см3 дистиллированной  воды,  взболтать  до

получения  однородной взвеси  и  разлить  по  20 см3 в  три пронумерованные

колбы. В первую колбу прилить 10 см раствора хлорида железа с ш^еС13) =

2%, во вторую - 10 см3 раствор соляной кислоты
о
с С(НС1) = 0,1моль/дм . Третья служит для сравнения.

3.2.4 Содержимое первой и второй колб греть на водяной бане при 750С

15-20минут,  периодически взбалтывая.  После этого содержимое обеих колб

отфильтровать через сухой фильтр в отдельные пробирки, обращая внимание

на цвет фильтрата:

FеС1з + 3^4ОН ^ Fе(ОН)з4• + 3NH4G

3.2.5 Написать  формулу  мицеллы  гидроксида  железа  (III),  если

стабилизатором является хлорид железа (III) FeCI3.

3.3 Получение гидрозоля гидроксида железа (III) из нитрата железа (III)

Fе(NO3)3

3.3.1 В колбу налить 20 см3 раствора нитрата железа с
о
©^(NO^) = 5%, 10 см дистиллированной воды и добавить раствор аммиака с

q(NH4OH) = 0,1% до полного осаждения гидроксида железа (III). Полученную

взвесь  гидроксида  железа  (III)  отфильтровать,  обращая  внимание  на

прозрачность  фильтрата.  В  случае  непрозрачного  фильтрата  добавить  на

фильтр несколько капель раствора аммиака.

3.3.2 Осадок гидроксида железа (III) на фильтре промыть несколькими

порциями  дистиллированной  воды  до  исчезновения  запаха  аммиака.  Затем

осадок  гидроксида  железа  (III)  снять  лопаточкой  с  фильтра  и  перенести  в

стакан или в коническую колбу емкостью 250 см3.



3.3.3 Добавить  в  колбу  80  см3 дистиллированной  воды,  взболтать  до

получения  однородной взвеси  и  разлить  по  20 см3 в  три пронумерованные

колбы. В первую колбу прилить 10 см3 раствора нитрата
о
железа с q^^O^) = 2%, во вторую - 10см раствор соляной кислоты с С(НС1) =

0,1моль/дм . Третья служит для сравнения.

3.3.4 Содержимое первой и второй колб греть на водяной бане при 600С

15-20минут,  периодически взбалтывая.  После этого содержимое обеих колб

отфильтровать через сухой фильтр в отдельные пробирки, обращая внимание

на цвет фильтрата:

Fе(NOз)з + 3Ж4ОН ^ Fе(ОН)з^ + 3NH4NO3

3.3.5 Написать  формулу  мицеллы  гидроксида  железа  (III),  если

стабилизатором является нитрат железа (III) Fе(NO3)3.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Цель работы: экспериментальное определение размеров частиц

гидрозоля канифоли в воде

Оборудование. Материалы

1. КФО - колориметр фотоэлектрический однолучевой.
2. Насыщенный спиртовой раствор канифоли.
3
3. Пипетка емкостью 1 см3 .

4. Колбы мерные емкостью 50 см - 8 шт.

5. Кюветы кварцевые с толщиной поглощающего слоя l = 30 мм.

6. Фильтровальная бумага.

7. Дистиллированная вода.

ХОД РАБОТЫ

1 Получить у преподавателя спиртовой раствор канифоли.



2 Измерить  показатели  преломления  Н2О  и  спиртового  раствора

канифоли  на  рефрактометре  ИРФ  22  в  трех  параллельных  измерениях.

Результаты измерений средних показателей преломления n занести в таблицу

2.1.

3 Приготовить  8  дисперсных  растворов  канифоли  различных

концентраций в мерных колбах емкостью 50 см3. Для чего в каждую мерную

колбу  пипеткой  ввести  следующие  объемы  спиртового  раствора  канифоли:

0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,12; 0,14; 0,16 см3. Объем раствора в каждой колбе

довести  до  метки  дистиллированной  водой,  добавляя  воду  отдельными

порциями и тщательно перемешивая раствор после каждой порции воды.

4 Измерить  оптическую  плотность  каждого  из  приготовленных  дис-

персных растворов на фотоэлектроколориметре в кварцевой кювете толщиной

30 мм со светофильтром № 5 (X = 630 нм). В качестве раствора сравнения

используется  дистиллированная  вода.  Оптическую  плотность  каждого

дисперсного  раствора  Di определяют  в  трех  параллельных  измерениях.

Результаты измерений оптической плотности занести в таблицу 2.1.



(2.1)F = 24 ■ п

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

1 По  результатам  измерения  показателей  преломления  исходного

спиртового раствора канифоли и воды рассчитать функцию рассеяния света по

формуле:

(П)  2   - К)  2   (ni)2 - 2 ■ (ni)2

где  n1,  n0 -  показатели  преломления  раствора  канифоли  и  воды  соот-

ветственно.

2 Рассчитать мутность каждого из растворов приготовленной серии по 

формуле:

2.303 ■ D = т ■ l, (2.2)

где  D =  lgI0/In -  средняя  оптическая  плотность  раствора;  т  -  мутность

дисперсной системы; l - толщина слоя кварцевой кюветы, м.

3 Рассчитать средний радиус частиц гидрозоля канифоли по формуле:
1

( 3■ Т ^ я 4   ^3
r   =    Т  Л   , (2.3)

^4 п  ■ $ ■  F )

где  т  -  мутность  системы;  X  -  длина  волны  рабочего  светофильтра;  Ф  -

объемная доля гидрозоля канифоли, %; F - функция рассеяния света; г - радиус

частицы, м.

4 Построить графическую зависимость радиуса коллоидных частиц от 

концентрации дисперсной системы.

5 Сделать вывод о проделанной работе.

Таблица  2.1  -  Данные  для  расчета  среднего  радиуса  дисперсных  частиц

турбидиметрическим методом
n(H2O) п(канифоли) Функция

рассеяния
света F

Объемная
доля ф,%

Оптическая
плотность

D

Мутность
т

Средний
радиус
частиц

г,мni n ni n Di D







1 - электроды; 2 - U-образный сосуд; 3 - штатив; 4 - шкала; 5 - гидрозоль; 6 -

цветная  граница  раздела  гидрозоль  -  боковая  жидкость;  7  -  боковая

жидкость;  8  -  тумблер  включения  сети;  9  -  индикаторная  лампа;  10  -

вольтметр; 11 - миллиамперметр; 12 - гнездо для подключения и отключения

электродов; 13 - регулятор напряжения; 14 - регулятор силы тока

Рисунок 3.1 - Установка для электрофореза



(1.1)G =

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПО
МЕТОДУ РЕБИНДЕРА

Цель работы: Освоение экспериментального способа определения

поверхностного  натяжения  методом  максимального  давления  проскока

воздушного пузырька через поверхность раздела «жидкость-газ».
МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

1 Микроманометр ММН-240(5)-1.0.
2 Аспиратор.
3 Стакан емкостью 600 см .
4 Колба трехгорлая емкостью 25 см3.
5 Секундомер.
6 Термометр.
7 Спирт изопропиловый С3Н8О по ГОСТ 3456-89.
8 Гексан СвНм по ГОСТ 34578-79.
9 Толуол С7Н9 по ГОСТ 48234-90.
10 Вода дистиллированная.

1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1 Термодинамические особенности поверхностного слоя на границе раздела 
«жидкость-газ»

Всякая  поверхность  раздела  фаз  отличается  по  своим  свойствам  от

внутренних  областей  граничащих  фаз.  Различие  заключается  в  том,  что  на

поверхности  раздела  фаз  имеется  избыток  свободной  энергии,

сосредоточенной  в  поверхностном  слое  толщиной  в  несколько  молекул.

Количественной  оценкой  избыточной  поверхностной  энергии  на  границе

жидкости  с  данной  средой  является  удельная  поверхностная  энергия  или

поверхностное натяжение:

r F s \

v S  ,
V Jy,T

где g -поверхностное натяжение, Н/м;



S
F - избыточная свободная энергия поверхностного слоя, Дж;

2



Ss = -

Между  избыточными  термодинамическими  функциями  поверхностного

слоя  жидкости  существуют  соотношения,  аналогичные  тем,  которые

связывают соответствующие объемные функции:
F5 = US - T ■ SS, (1.2)

где U - внутренняя энергия поверхностного слоя, Дж;
T - температура, К;

S - энтропия поверхностного слоя, Дж/К.

Энтропия  поверхностного  слоя  Ss связана  со  свободной  энергией
соотношением, аналогичным  уравнению  Гельмгольца
для объемных фаз:

. (1.3)

. dT а
V Jy,N?

После совместного решения уравнений (1.1), (1.2) и (1.3) и отнесения всех

термодинамических  характеристик  поверхностного  слоя  к  единице

поверхности раздела фаз получим основное уравнение поверхностного слоя -

уравнение Г иббса-Г ельмгольца для единицы площади поверхностного слоя:

7 = U + T ■ —, (1.4)
dT

US
2

где U =--------внутренняя  энергия  единицы  площади  поверхностного  слоя,
Дж/м;
S

d7 = р - температурный коэффициент поверхностного натяжения.

Таким образом, для определения внутренней энергии единицы площади

поверхностного  слоя  необходимо  знать  зависимость  поверхностного

натяжения  от  температуры.  Как  известно,  при  повышении  температуры

поверхностное  натяжение  жидкостей  снижается.  Для  большинства

неполярных  жидкостей  при  температурах,  далеких  от  критической,  за-

висимость  a=f(T) близка  к  линейной  и  в  1-м  приближении  может  быть

аппроксимирована соотношением:

5 - площадь поверхности раздела фаз, м .



(7т = 70 + р ■ AT, (1.5)

где: 7T - поверхностное натяжение при данной температуре, Н/м;
70 - поверхностное натяжение при стандартной температуре, Н/м;
AT - разность между данной и стандартной температурами, К.



‘G = р-температурный коэффициент поверхностного натяжения.

При  температурах,  далеких  от  критической,  р -величина  практически

постоянная и отрицательная.

Более  точно  температурную  зависимость  поверхностного  натяжения

G=f(T) описывает уравнение Ван-дер-Ваальса:

G = K \ткр-г)1+а, (1.6)

где K - эмпирическая константа;

а = 0,5 - для всех жидкостей при температуре, близкой к критической.

При Т = Ткр исчезает граница раздела между жидкостью и паром, поэтому

&Ткр)  =  0,  что  позволяет  определить  критическую  температуру  любой

жидкости по экспериментально установленной зависимости G=f(T).
1.2 Методы определения поверхностного натяжения

Для  определения  поверхностного  натяжения  жидкости  могут  ис-

пользоваться различные экспериментальные методы:

- метод капиллярного поднятия жидкости;

- метод максимального давления проскока воздушных пузырьков,

- сталагмометрический.

Сталагмометрический  метод  основан  на  изучении  зависимости  числа

капель,  полученных из  определенного  объема  жидкости  (при  свободном ее

истечении в виде капель) и поверхностным натяжением:

g(x) = g(H2G) • * H 2°] '**), (1.7)
п ( Х )  • р(Н2°)

где g(x) - поверхностное натяжение исследуемой жидкости, Н/м; g(H2°) - 

поверхностное натяжение жидкости сравнения, Н/м; п(Н2°), п(х) - число 

капель, образующихся при вытекании воды и исследуемой жидкости из 

объема сталагмометра; р(Н2°) ,р(х) - плотность воды и исследуемой жидкости, 

кг/м . Метод капиллярного поднятия жидкости основан на изучении 

зависимости высоты подъема жидкости h в стеклянном капилляре диаметром 



0,5-1,0мм от поверхностного натяжения и плотности

жидкости. Согласно уравнению Жорена поверхностное натяжение жидкости

определяется как:
G = P- g - h - Г - COS#, (1.8)

где G —  поверхностное натяжение, H/м;
h   - высота поднятия жидкости в капилляре, м; r   - радиус капилляра, м; в  —   
краевой угол смачивания.

Метод  измерения  максимального  давления  основан  на  изучении

зависимости максимального давления Р   проскока воздушного пузырька через

границу раздела жидкость  -  воздух от величины поверхностного натяжения

жидкости:
2 • G
P = —, (1.9)
r
r
откуда: g— P • —. (110)
2

Чаще  всего  используется  относительный  метод  наибольшего  давления

проскока  воздушных  пузырьков  или  метод  Ребиндера,  при  котором

поверхностное натяжение исследуемой жидкости рассчитывается по формуле:

G(  x  )  -  g(  H  2  0 )  •   P(x) , (1.11)
P( H2O)

где P  (x  ), P  (H   2  O  ) - давление проскока воздушного пузырька через

исследуемую жидкость и жидкость сравнения (H2O), Па;
g(    H   2O) - поверхностное натяжение воды при температуре

определения, H/м.
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Определение поверхностного натяжения исследуемой жидкости методом

максимального  давления  проскока  воздушного  пузырька  через  поверхность

раздела  «жидкость-газ»  (метод  Ребиндера)  проводится  на  установке,  схема

которой представлена на рисунке 2.1.



Ход работы
2.1 Подготовка установки к измерению поверхностного натяжения

Проверить  горизонтальность  установки  микроманометра  ММН-  240(5)-

1.0 по уровням. В случае отклонения - добиться горизонтальности вращением

регулировочных ножек.

Проверить измерительную систему на герметичность.

Для чего:

1 В тщательно вымытую и сухую трехгорлую колбу 2 пипеткой налить

8см3' дистиллированной воды.

2 Закрыть  колбу  2  резиновой  пробкой  с  капилляром  1,  осторожно

вращая  его  и  устанавливая  таким  образом,  чтобы  конец  капилляра  только

соприкасался с поверхностью Н2О, не погружаясь в жидкость.

3 Отсоединить  измерительную  систему  от  атмосферы  перекрыванием

крана 3.

4 Создать  некоторое  разрежение  в  системе  открытием  крана  8  и

выпуском небольшого количества воды из аспиратора 6.

5 Закрыть  кран  8,  наблюдая  при  этом  за  уровнем  спирта  в  изме-

рительной трубке микроманометра 5.

Если  уровень  спирта  в  трубке  5  не  изменяется  в  течение  2  минут,  то

система  достаточно  герметична  и  можно  приступать  к  измерению

поверхностного натяжения.

Если  уровень  спирта  в  трубке  5  в  течение  2  минут  уменьшается  -

необходимо проверить герметичность всех соединений в системе.

6 Открыть кран 3 соединения системы с атмосферой.

7 Проверить нулевой уровень жидкости в измерительной трубке

5 микроманометра.  В  случае  необходимости  подрегулировать  нулевой

уровень спирта с помощью ручки подсоса 12.

8 Дополнить уровень жидкости в аспираторе 6 до начальной отметки

«а».



1 - капилляр для выпуска пузырьков воздуха; 2 - трехгорлая колба с исследуемой жидкостью; 3 - кран для соединения
трехгорлой колбы с атмосферой; 4 - микроманометр ММН-240(5)-1,0; 5 - измерительная трубка микроманометра; 6 -
аспиратор для создания вакуума над исследуемой жидкостью в трехгорлой колбе; 7 - пробка с трехходовым краном; 8
-  выпускной  кран аспиратора;  9,  10 -  стакан емкостью 600 см ;  11 -  термометр; а -  начальный уровень  воды в
аспираторе; б - конечный уровень воды в аспираторе; в - пузырек воздуха.
Рисунок 2.1 - Установка для определения поверхностного натяжения по методу П.А. Ребиндера



9 Закрыть кран 3 соединения с атмосферой.

10 Зафиксировать  температуру,  при  которой  проводится  измерение

поверхностного натяжения и занести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 - Экспериментальные данные для расчёта поверхностного 
натяжения
№ Исслед.

жидкость
Показания
манометра
Н
Н max, i, 
кгс/м2

Макс.
давление
проскока

Pi, Па

Среднее макс.
давление

проскока Р,
Па

Тем-ра
измерения

Т, К

Поверх.
натяжение

исслед.
жидкости
o(x) ,Н/м

1 Вода Н2О

2 Спирт
изопропил
.

3 Г ексан
С6Н14

4 Толуол
С7Н8

2.2 Измерение поверхностного натяжения жидкости сравнения (Н2О)

Измерение  поверхностного  натяжения  проводится  по  следующему

алгоритму:

1 Проверить  правильность  установки  капилляра  1  на  границе  раздела

«жидкость - газ».

2 При  закрытом  кране  3  поворотом  крана  8  аспиратора  отрегулировать

скорость  проскока  воздушных  пузырьков  -  6  пузырьков  в  минуту  (по

секундомеру).

3 Через  30  секунд  после  регулировки  при  установившейся  скорости

проскока  пузырьков  снять  показания  максимального  давления  Нmax(H2 O)  с

измерительной трубки 5 микроманометра.

Результат измерения занести в таблицу 2.1.

Внимание: Измерение максимального давления проскока Hmax,i

проводить для пяти воздушных пузырьков.
2.3 Измерение поверхностного натяжения исследуемой жидкости

1 Открыть кран 3, соединяющий систему с атмосферой.



2 В чистую и сухую трехгорлую колбу 2 пипеткой налить 8 см3 исследуемой

жидкости.

3 Закрыть  колбу  2  резиновой  пробкой  с  капилляром  1;  медленно  вращая

капилляр, установить его на поверхности раздела «жидкость - газ».

4 Закрыть кран 3.

5 Поворотом  аспираторного  крана  8  отрегулировать  скорость  проскока

воздушных пузырьков через границу раздела «исследуемая жидкость -  газ»  -  6

пузырьков в минуту по секундомеру.

6 Через  30  секунд  после  регулировки  при  установившейся  скорости

проскока  пузырьков  снять  показания  максимального  давления  Нmax,  j с

измерительной трубки 5 микроманометра (три параллельных

измерения на каждую исследуемую жидкость).
Результат измерения занести в таблицу 2.1.

2.4 Обработка экспериментальных данных

1 По экспериментально полученным значениям высоты столба

жидкости в измерительной трубке Hmaxj рассчитать

максимальное

давление проскока воздушного пузырька по формуле:

P = 10 ■ K ■ Hmax, j, (2.1)

maxj - экспериментальная высота столба жидкости в измерительной трубке, кгс/м2;

 = 0.2 - коэффициент, характеризующий угол наклона измерительной линейки 
микроманометра;
P - максимальное значение проскока воздушного пузырька, Па.

2 Рассчитать величину поверхностного натяжения исследуемой жидкости по

формуле:

7 ( x) = 7( H 2O) ■ _ P( Х) , (2.2)
2 P( H 2 O)
где 7( x) - поверхностное натяжение исследуемой жидкости, Н/м;

7(H  2  O  )  -   поверхностное натяжение жидкости сравнения Н2О, Н/м (берется из

таблицы 2.2);

P  ( x  ) - максимальное давление проскока воздушного пузырька на границе раздела

исследуемая «жидкость-воздух», Па;

P  (H     O  )  -  максимальное  давление  проскока  воздушного  пузырька  на  границе

раздела «Н2О - воздух», Па.
Таблица 2.2 - Зависимость величины поверхностного натяжения
Н2О от температуры



№ Температура
К

о106 Н/м № Температура
К

о103 Н/м

1 283 74,22 11 293 72,75
2 284 75,07 12 294 72,59
3 285 73,93 13 295 72,44
4 286 73,78 14 296 72,28
5 287 73,64 15 297 72,13
6 288 73,49 16 298 71,97
7 289 73,34 17 299 71,82
8 290 73,19 18 300 71,66
9 291 73,05 19 301 71,50
10 292 72,95

3 техника безопасности

1 Перед  началом  работы  убедиться  в  целостности  всех  соединительных

трубок в измерительной системе, исправности микроманометра ММН-240(5)-1.0,

заполнении спиртом измерительной части микроманометра.

2 Убедиться  в  целостности  трехгорлой  колбы,  аспираторной  склянки  и

капилляра, т.е. отсутствии трещин, сколов и т.п.

3 Проверить  герметичность  шлифованных  и  резиновых  соединений,

трехходовых кранов и резиновой пробки при введении капилляра в трехгорлую

колбу.

4 Осторожно, медленно открывать кран аспиратора при установке заданной

скорости проскока воздушных пузырьков через поверхность раздела «жидкость-

газ».

5 ВНИМАНИЕ: Вынимать капилляр из трехгорлой колбы следует с большой

осторожностью во избежание растрескивания колбы.

6 По  окончании  эксперимента  тщательно  отмыть  от  остатков  ПАВ

трехгорлую колбу и измерительный капилляр, поместить их в сушильный шкаф.

7 ВНИМАНИЕ:  По  окончании  эксперимента  органические  жидкости

выливать только в органический слив в вытяжном шкафу.
4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1 Термодинамические особенности поверхности раздела «жидкость - газ».

2 Поверхностное  натяжение:  сущность  явления,  определение,  единицы

6 Рассчитанные значения поверхностного натяжения исследуемой 
жидкости о(х) занести в таблицу 2.1.



измерения.

3 Внутреннее давление в жидкостях.

4 Определение поверхностного натяжения: два варианта.

5 Основное  уравнение  термодинамики  поверхностного  слоя  Гиббса-

Гельмгольца.

6 Факторы, влияющие на поверхностное натяжение.

7 Влияние кривизны поверхности раздела фаз на поверхностное натяжение.

8 Влияние температуры на поверхностное натяжение.

9 Влияние растворенных веществ на поверхностное натяжение.

10 Методы определения поверхностного натяжения.

11 Сталагмометрический метод определения поверхностного натяжения.

12 Метод капиллярного поднятия жидкости.

13 Метод  определения  максимального  давления  проскока  воздушного

пузырька через границу раздела «жидкость-газ» (метод П.А.Ребиндера).

14 Лабораторная  установка  для  измерения  максимального  давления

проскока  воздушного  пузырька  через  границу  раздела  «жидкость-газ»  (метод

П.А.Ребиндера).
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАКА ЗАРЯДА КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Цель работы: определение знака заряда коллоидных

частиц электрофоретическим методом

Электрокинетические явления

Для  дисперсных  ультрамикрогетерогенных  систем  характерными являются

свойства, к которым относятся:

1 Электрофорез - движение частиц дисперсной фазы относительно дисперсионной

среды под действием постоянного электрического тока.

2 Электроосмос  -  движение  дисперсионной  среды  относительно  неподвижной

дисперсной фазы под действием постоянного электрического тока.

3 Потенциал  седиментации  -  возникновение  разности  потенциалов  при  оседании

частиц дисперсной фазы.

4 Потенциал  протекания  -  возникновение  разности  потенциалов  при  протекании

(продавливании) коллоидного раствора через пористую перегородку.

Электрокинетические явления в дисперсных системах связаны с наличием на

поверхности коллоидных частиц двойного электрического слоя (ДЭС), состоящего



из  заряженной  поверхности  коллоидной  частицы  с  потенциалом  фо и

противоположно заряженной части слоя, в которой находятся противоионы.

Рисунок  1.1  -  Двойной  электрический  слой  и  изменение  в  нем  потенциала  с

расстоянием Х от поверхности частицы

Заряд  поверхности  коллоидной  частицы  фо определяется  зарядом  ионов,

избирательно  адсорбирующихся  на  ней  из  дисперсионной  среды  и

непосредственно примыкающих к  поверхности  коллоидной частицы.  Эти  ионы

составляют первый слой плотного адсорбционного слоя (слоя Гельмгольца) ДЭС.

Противоионы ДЭС пространственно распределяются между двумя слоями ДЭС.

Одна  часть  противоионов  входит  в  состав  плотного  адсорбционного  слоя  и

удерживается  в  нем  за  счет  электростатического  взаимодействия  с  ионами,

определяющими заряд  поверхности  частицы на расстоянии нескольких ионных

радиусов  от  поверхности  частицы.  Другая  часть  противоионов  под  действием

теплового  движения  распространяется  в  глубь  жидкой  фазы,  образуя  так

называемый диффузионный слой (слой Гуи) (рисунок 1.1):

Толщина  плотного  слоя  Гельмгольца  принимается  равной  нескольким

ионным  радиусам  противоионов.  Эту  часть  ДЭС  можно  рассматривать  как

плоский  конденсатор,  потенциал  которого  с  увеличением  расстояния  от

поверхности  частицы  снижается  линейно  от  фо до  ф5,  представляющего  собой

потенциал  так  называемой  плоскости  максимального  приближения,  т.е.

воображаемой  поверхности,  проведенной  через  центры  первого  слоя

противоионов.  Потенциал  плоскости  максимального  приближения  представляет

собой потенциал на границе плотного слоя и диффузионного размытого слоя ф5.



Согласно теории Гуи-Чепмена для слабозаряженной поверхности изменение

потенциала  в  диффузионной  части  ДЭС  является  функцией  распределения

заряженных ионов, т.е. = f (С+,С-).

Число  противоионов  в  двойном  электрическом  слое  уменьшается  по  мере

удаления  от  границы  диффузионного  слоя  по  экспоненциальному  закону

Больцмана, т.е.:

— F ■ z -Qv ^^ F ■
z ■фх

С+= Схг е----------------------; С—= См- е ■ ,
-----------------------------------(1.1)

О
где: Сю - концентрация электролита в растворе при фи = 0, моль/дм ; F - константа

Фарадея^ - заряд катиона и аниона;  ф - потенциал на расстоянии х от границы

диффузионного слоя, р.



Соответственно  потенциал  в  диффузионной  части  слоя  снижается  с

расстоянием также по экспоненциальной зависимости:

Шх = Шз • e“ж^, (1.2)

где: - потенциал на границе диффузионного слоя, В; фх - потенциал

на расстоянии х от границы диффузионного слоя, Р;ж = 1/Х- величина, обратная

толщине диффузионного слоя Х, м-1.

Из уравнения (1.2) следует, что за толщину диффузионного слоя принимается

расстояние Х, на котором потенциал диффузионной части слоя ф5 уменьшается в е

раз (рисунок 1.1):

где:  so -  диэлектрическая  постоянная,  Ф/м;  s -  относительная  диэлектрическая

проницаемость среды; I = — I Coi • z2 - ионная сила раствора;
2

Coi - концентрация иона в растворе, моль/дм3; К - постоянная Больцмана.

Плотность поверхностного заряда о [Кл/м ] на границе диффузионного слоя

рассчитывается по формуле:
s-ж
а =--------------------------------------------ш
4 -п (1.4)

Емкость диффузионного слоя С§ [Кл/В = Ф] представляет собой отношение

заряда  на  границе  диффузионного  слоя  к  потенциалу,  который  заряжает

диффузионный слой:

1.2 Мицеллярная теория строения коллоидных частиц

В соответствии  с  теорией  ДЭС  мицеллярная  теория  строения  коллоидных

частиц  различает  в  составе  мицеллы  две  основные  части:  внутреннюю  -

нейтральную и внешнюю - ионогенную, в свою очередь, состоящую из двух слоев:

плотного адсорбционного и размытого, диффузионного,  составляющих двойной

электрический слой на поверхности каждой частицы гидрозоля.

s - s o  • 
R T  = K .

л = --=
ж V 2 • F2 • I

\
I Coi ■ zf’ (1.3)

s • T

2 - F2 -1
(1.5)s - s o  -  R T

s- ж s
Сз = 4-п 4-п \



Основу  мицеллы  составляет  труднорастворимый  агрегат  нейтральных

атомов или молекул дисперсной фазы, имеющий кристаллическую структуру

(рисунок 1.2):

агрегат адсорбционный диффузионный

Рисунок  1.2  -  Схема  строения  коллоидной  мицеллы  на  примере  мицеллы

иодистого серебра

На поверхности нейтрального агрегата, согласно правилу Панета- Фаянса,

предпочтительно  адсорбируются  ионы,  способные  достраивать  его

кристаллическую  решетку  или  образующие  с  ионами,  входящими  в  состав

кристаллической  решетки,  труднорастворимые  соединения.  Ионы,

адсорбирующиеся  на  поверхности  агрегата,  сообщают заряд  фо поверхности

агрегата  коллоидной  частицы,  поэтому  они  носят  название

потенциалообразующих или потенциалоопределяющих ионов.

Агрегат  вместе  с  адсорбированными  на  его  поверхности  потен-

циалоопределяющими ионами составляют ядро мицеллы.

В непосредственной близости от ядра, на расстоянии нескольких ионных

радиусов, в адсорбционном слое находится часть противоионов, заряд которых

не  компенсирует  заряда  потенциалоопределяющих  ионов.  Эта  часть

противоионов  настолько  прочно  связана  с  ядром  адсорбционными  и

электростатическими  силами  взаимодействия,  что  в  электрическом  поле

движется  вместе  с  адсорбционным  слоем  противоионов  и  составляет

заряженную  часть  мицеллы  с  ядром.  Ядро  вместе  с  частью  прочно

удерживаемых противоионов носит название частицы или гранулы.

Другая часть противоионов, необходимая для полной компенсации заряда

потенциалоопределяющих ионов, находится под непосредственным влиянием

теплового  движения  молекул  дисперсионной  среды;  располагается  на

периферической  части  мицеллы,  граничащей  с  дисперсионной  средой,  и

составляет размытый, диффузионный слой мицеллы.



Смещение  фаз  в  дисперсионной  системе  относительно  друг  друга,

вызванное внешними силами (например, электрическим полем) происходит по

поверхности  скольжения,  которая  не  всегда  совпадает  с  плоскостью

максимального приближения и проходит несколько правее нее на расстоянии А

от  поверхности  агрегата  мицеллы (рисунок  1.1).  Потенциал  на  поверхности

скольжения  называется  электрокинетическим  потенциалом  £.  Он  играет

важную  роль  в  агрегативной  устойчивости  дисперсных  систем.  Его  можно

рассчитать,  измеряя  скорость  относительного  смещения  фаз  при

электрокинетических явлениях.

Для  расчета  электрокинетического  потенциала  по  данным  изучения

электрокинетических  явлений  применяются  формулы  Гельм-  гольца-

Смолуховского:

а) при электрофорезе £ =--------------------- и;
(1.6)

s - s o  -  Н

._ч ~

—

„Г —

- ж

ттт ,л —ч
б) при электроосмосе £ =---------------------W   =   — - --------W   (1.7)
s - s o  - ,  Н s  s o  - 1

С учетом поправки на поверхностную проводимость  xS, представляющей

собой увеличение проводимости раствора в капилляре вследствие повышенной

концентрации ионов в двойном электрическом слое:
£: —-W К + жз); (1.8)
s-so-1 ’
в) при измерении потенциала протекания

£ = ж- —— E, (1.9)
s-so-AP
^ h

1де е - электрокинетический потенциал, в; и  =  --------------скорость движения

дисперсной фазы, м/с;  w   =    v  / т   -  объемная скорость движения дисперсной

фазы,  м3/с;  п   -  вязкость  среды,  па  с;  s   -  относительная  диэлектрическая

проницаемость  среды;  s  o   -  абсолютная  диэлектрическая  проницаемость

вакуума,  ф/м;  н  =  е /  l   -  напряженность  электрического  поля,  в/м;  е   -



напряжение, приложенное к электродам; l   - расстояние между электродами, м;

х - удельная электропроводность, ом-1м-1;  i   - сила тока, а; d p   - приложенная к

системе разность гидростатических давлений, па.
Оборудование. Материалы

1. Установка для электрофореза.

2. Выпрямитель с регулируемой силой тока (0-150 мА) и напряжением (0-300

В).

3. Химический стакан емкостью 100 см3 - 2 штуки.

4. Цилиндр мерный на 100 см .

5. Пипетка медицинская.

6. Хлорид аммония безводный NH4Cl по ГОСТ 15687 - 75.
о
7. Натрия гидроксид, водный раствор QNaOH) = 2моль/дм .

8. Гидрозоль берлинской лазури.

9. Гидрозоль гидроксида железа.

10. Вода дистиллированная.

ХОД РАБОТЫ

1 Определение знака заряда коллоидных частиц в гидрозоле гидроксида

железа (III)

1.1 Подготовка электрофоретической установки к работе

Включить выпрямитель в сеть (рисунок 2.1).
Внимание!  Предварительно  отключить  электроды  от  прибора,  вытащив

вилку  5  из  гнезда.  Переключить  тумблер  4  в  нижнее  положение,  загорится

индикаторная  лампа 2.  Проследить за  тем,  чтобы показания  вольтметра 1  и

миллиамперметра 3 были нулевыми. В таком положении прогревать прибор в

течение 20-30 минут.

1.2 Приготовление  рабочего  раствора  боковой  жидкости  электролита

NH4Cl с массовой долей w(NH4Cl) = 0,4%
33

В стакан емкостью 500 см налить 250 см воды. На аналитических весах

взвесить 1,0000 грамм NH4Cl. Навеску растворить в колбе с водой. Полученный

раствор будет иметь массовую долю ©(NH4Cl) = 0,4%.
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1 - электроды; 2 - U-образный сосуд; 3 - штатив; 4 - шкала; 5 - гидрозоль; 6 -

цветная  граница  раздела  гидрозоль  -  боковая  жидкость;  7  -  боковая

жидкость;  8  -  тумблер  включения  сети;  9  -  индикаторная  лампа;  10  -

вольтметр; 11 - миллиамперметр; 12 - гнездо для подключения и отключения

электродов; 13 - регулятор напряжения; 14 - регулятор силы тока Рисунок 2.1

- Установка для электрофореза

1.3 Создание четкой границы раздела гидрозоль - боковая жидкость в U-
образной трубке

1.3.1 Тщательно  промыть  водой  U-образную  трубку  2.  При  сильном

загрязнении  промывать  раствором  NaOH с  концентрацией  C(NaOH)  =  2

моль/дм3.

1.3.2 Закрепить U-образную трубку в штативе (рисунок 2.1).

1.3.3 С помощью воронки залить гидрозоль гидроксида железа Fe(OH)3 в

U-образную трубку до отметки «20» ниже нуля по шкале прибора по нижнему

мениску’У(золя) ~ 8 см .

1.3.4 Медицинской пипеткой, осторожно, по стенке U-образной трубки,

залить  боковую жидкость  (раствор  NH4Cl ®(NH4Cl)  =  0,4%.)  до  отметки  на

шкале «40» (рисунок 2.1).

4
6

5



Внимание!  Боковую  жидкость  вводить  очень  осторожно,  избегая

перемешивания  с  гидрозолем  гидроксида  железа  (III),  до  получения  четкой

видимой границы раздела гидрозоль - боковая жидкость.

1.3.5 Если  не  удалось  получить  четкую  границу  раздела  гидрозоль  -

боковая  жидкость,  U-образную  трубку  промыть  водой  и  повторить  пункты

(2.3.1) - (2.3.4).

1.4 Определение направления смещения «цветной границы»

1.4.1 Опустить электроды в колена U-образной трубки примерно на 2-3

см выше границы раздела фаз гидрозоль - боковая жидкость.

Внимание!  Погружать  электроды  в  боковую  жидкость  следует  очень

осторожно,  во  избежание  нарушения  четкой  границы  раздела  гидрозоль  -

боковая жидкость.

1.4.2 Подключить  вилку  к  выпрямителю  в  гнездо  с  надписью

«электроды» (рисунок 2.1).

1.4.3 Поворотом  рукоятки  13  установить  напряжение  U =  80В  на

вольтметре  1,  а  поворотом рукоятки 14 установить  силу тока  I =  20 мА на

миллиамперметре 11.

1.4.4 Зафиксировать смещение цветной границы к одному из электродов.

Результат занести в таблицу 2.1.

1.4.5 Выключить  электрофоретическую  установку  из  сети.  Извлечь

электроды из U-образной трубки 2, протереть.

1.4.6 Тщательно  промыть  водой  U-образную  трубку  2.  При  сильном

загрязнении  промывать  раствором  NaOH с  концентрацией  C(NaOH)  =  2

моль/дм3.

1.4.7 Закрепить U-образную трубку в штативе (рисунок 2.1).

2 Определение знака заряда коллоидных частиц гидрозоля берлинской

лазури

2.1 Приготовление боковой жидкости электролита NaOH
3
молярной концентрацией C(NaOH) = 0,02 моль/дм

3 3 3
В коническую колбу емкостью 50 см налить 40 см воды и 0,4 см

3

раствора  NaOH с концентрацией  C(NaOH) = 2моль/дм . Полученный раствор



перемешать.

2.2 Создание четкой границы раздела гидрозоль - боковая жидкость в U-

образной трубке

2.2.1 С  помощью  воронки  залить  гидрозоль  берлинской  лазури  в  U-

образную трубку до отметки «20» ниже нуля по шкале прибора по
о
нижнему мениску V(золя) ~ 8 см .

2.2.2 Медицинской пипеткой, осторожно, по стенке  U-образной трубки

залить боковую жидкость (раствор NaOH с С(NaOH) = 2моль/дм ) до отметки

на шкале «40» (рисунок 2.1).

Внимание!  Боковую  жидкость  вводить  очень  осторожно,  избегая

перемешивания  с  гидрозолем  берлинской  лазури,  до  получения  четкой

видимой границы раздела гидрозоль - боковая жидкость.

2.2.3 Если  не  удалось  получить  четкую  границу  раздела  гидрозоль  -

боковая  жидкость,  U-образную  трубку  промыть  водой  и  повторить  пункты

(3.2.1) - (3.2.2).

2.3 Определение направления смещения «цветной границы»

2.3.1 Опустить электроды в колена U-образной трубки примерно на 2-3

см выше границы раздела фаз гидрозоль - боковая жидкость.

Внимание!  Погружать  электроды  в  боковую  жидкость  следует  очень

осторожно,  во  избежание  нарушения  четкой  границы  раздела  гидрозоль  -

боковая жидкость.

2.3.2 Включить  электрофоретическую  установку  в  сеть  тумблером  8

(рисунок 2.1).

2.3.3 Поворотом  рукоятки  13  установить  напряжение  U =  100  В  на

вольтметре  1,  а  поворотом рукоятки 14 установить  силу тока  I =  30 мА на

миллиамперметре 11.

2.3.4 Наблюдать  смещение  цветной границы к  одному  из  электродов.

Результаты занести в таблицу 2.1.

3 Вывод

3.1 По  результатам  электрофоретических  наблюдений  определить  знак

заряда коллоидных частиц в случае:

а) гидрозоля гидроксида железа;

б) гидрозоля берлинской лазури.

3.2 Объяснить различный заряд коллоидных частиц исследуемых гидро-



золей на основе строения их мицелл.
Таблица 2.1 — Экспериментальные данные
Г идрозоль Направление

смещения
цветной границы

Мицелла Заряд
коллоидной

частицы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГИДРОЗОЛЯ 

ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III)

Цель  работы:  определение  электрокинетического  потенциала  гидрозолей  методом  смещения

подвижной цветной границы

Оборудование. Материалы

1. Установка для электрофореза.
2. Выпрямитель с регулируемой силой тока (0-150 мА) и напряжением (0-300
В).
3. Ареометр (700-1000 кг/м3).
о
4. Конические колбы емкостью 250 см (3 шт.).
5. Стакан химический емкостью 500 см .
6. Цилиндр мерный емкостью 100 см .
7. Пипетка медицинская.
8. Гидроксид аммония концентрацией C(NH4OH) = 1 моль/дм
9. Хлорид аммония безводный NH4Cl по ГОСТ 14657 - 75.
10. Хлорид железа FeCl36H2O по ГОСТ 35642 - 69.
11. Вода дистиллированная.

ХОД РАБОТЫ

1 Подготовка электрофоретической установки к работе

Включить выпрямитель в сеть (рисунок 2.1).

Внимание!  Предварительно  отключить  электроды  от  прибора,  вытащив

вилку 12 из гнезда.  Переключить тумблер 8 в нижнее положение,  загорится

индикаторная лампа 9. Проследить за тем, чтобы показания вольтметра 10 и



миллиамперметра 11 были нулевыми. В таком положении прогревать прибор в

течение 20-30 минут.

2 Приготовление рабочих растворов

2.1 Приготовление  раствора  хлорида  железа  (III)  с  массовой  долей

ю^е03^6Н2О) = 2,0%

На технических весах взвесить навеску кристаллогидрата хлорида железа

(III)  m(FeCl36H20) = 3,30 г. Навеску перенести в химический стакан с 100 см3

воды (мерный цилиндр) и перемешивать до полного растворения. Полученный

раствор хлорида железа (III)  FeCl36H20 имеет массовую долю ®(FeCl36H20) =

2,0%.

2.2 Приготовление  раствора  хлорида  железа  (III)  массовой  доли

w(FeCV6H20) = 5,0%

На технических весах взвесить навеску кристаллогидрата хлорида железа

(III)  m(FeCl36H20) = 9,30 г. Навеску перенести в химический стакан с 100 см3

воды (мерный цилиндр) и перемешивать до полного растворения. Полученный

раствор хлорида железа(Ш)  FeCl36H20 имеет массовую долю ®(FeCl36H20)  =

5,0%.

2.3 Приготовление  боковой  жидкости  электролита  NH4Cl с  массовой

долей w(NH4Cl) = 0,4%
33

В стакан емкостью 500 см налить 250 см воды. На аналитических весах

взвесить  1,0000  г  NH4Cl.  Навеску  растворить  в  колбе  с  водой.  Полученный

раствор будет иметь массовую долю ©(NH4Cl) = 0.4%.

3 Приготовление золя гидроксида железа по химической реакции

FeCl3 + 3NH4OH ^ Fe(OH)3| + 3NH4Cl

Fe(OH)3 + HCl ^ FeOCl + 2H2O

3.1 0тобрать пипеткой 20 см3 раствора хлорида железа (III) с ю FeCl36H20

=  5%  в  коническую  колбу.  В  эту  же  колбу  прилить  избыток  гидроксида

аммония  концентрацией  QNH40H)  =  1моль/дм  до  образования  объемного

осадка гидроксида железа коричневого цвета.

3.2 Приготовить  воронку  с  фильтром  и  установить  ее  в  чистую

коническую колбу емкостью 250 см3. 0садок гидроксида железа отфильтровать



через сухой фильтр. 0садок на фильтре промыть водой до исчезновения запаха

аммиака.

3.3 Промытый  осадок  Fe(OH)3 аккуратно  собрать  с  фильтровальной

бумаги лопаточкой и поместить его в пустую коническую колбу емкостью 250

см .
3

3.4 0садок разбавить 80 см дистиллированной воды. Прилить к
о
разбавленному осадку 40 см раствора хлорида железа с ю = 2.0%.

3.5 Полученную  смесь  поставить  нагреваться  на  водяной  бане  при

постоянном перемешивании.

Внимание!  Следить за  температурой водяной бани.  Смесь нагревать  до

температуры 700С после чего отключить подогрев воды и оставить остывать

смесь в водяной бане до температуры 400С.

3.6 Полученный  гидрозоль  гидроксида  железа  Fe(OH)3 должен  быть

прозрачным и иметь коричнево-красный цвет.

4 Измерение плотности гидрозоля гидроксида железа Fe(OH)3

Гидрозоль гидроксида железа  Fe(OH)3 перелить в мерный цилиндр на

100 см3 и установить его на горизонтальной поверхности. Поместить в цилиндр

ареометр с интервалом измерений плотности (700-1000 кг/м3) таким образом,

чтобы он не касался стенок цилиндра. Снять показания со шкалы ареометра и

занести  в  таблицу 3.1.  Гидрозоль  гидроксида  железа  Fe(OH)3 должен иметь

плотность в пределах рзоля = 975-995 кг/м .

5 Измерение вязкости гидрозоля гидроксида железа Fe(OH)3

5.1 Закрепить вискозиметр в штативе.

5.2 Залить полученный гидрозоль в расширенный резервуар вискозиметра

(3/4 по объему).

5.3 Перевести золь в колено вискозиметра с двумя расширениями выше

верхней кольцевой отметки при помощи груши.

5.4 Дать возможность золю опуститься до верхней кольцевой отметки.

5.5 Включить  секундомер  и  зафиксировать  время  истечения  золя  от

верхней  до  нижней  кольцевой  отметки.  Измерение  времени  истечения  золя

между кольцевыми отметками провести 3 раза.

5.6 Рассчитать коэффициент динамической вязкости п по формуле:

rj = v ^ p ,  [Пас] (3.1)

где  V  =  т  ■  с  -  кинематический  коэффициент  вязкости,  м/с;  т  -  про-



должительность истечения контрольного объема жидкости через капилляр, с; с

- постоянная вискозиметра в сантистоксах (сст) в соот-
2 6 2 2
ветствии с паспортом вискозиметра (1 сст = 110- ст = 110- м /с );
о
р - плотность золя по ареометру, (кг/м ).

6 Создание четкой границы раздела гидрозоль - боковая жидкость в  U-

образной трубке

6.1 Тщательно  промыть  водой  U-образную  трубку  2.  При  сильном

загрязнении трубки - промывать раствором NaOH с концентрацией C(NaOH) =

2 моль/дм .

6.2 Закрепить U-образную трубку в штативе (рисунок 2.1).

6.3 С помощью воронки залить гидрозоль гидроксида железа  Fe(OH)3 в

U-образную трубку до отметки «20» ниже нуля по шкале
о
прибора по нижнему мениску’(золя) ~ 8 см .

6.4 Медицинской  пипеткой,  осторожно,  по  стенке  U-образной  трубки,

залить  боковую жидкость  (раствор  NH4Cl ®(NH4Cl)  =  0,4%)  до  отметки  на

шкале «40».

Внимание!  Боковую  жидкость  вводить  очень  осторожно,  избегая

перемешивания  с  гидрозолем  берлинской  лазури,  до  получения  четкой

видимой границы раздела гидрозоль - боковая жидкость.

6.5 Если  не  удалось  получить  четкую  границу  раздела  гидрозоль  -

боковая жидкость, U-образную трубку промыть водой и повторить пункты (6.1)

- (6.4).

6.6 Опустить электроды в колена U-образной трубки примерно на 2-3 см

выше границы раздела фаз гидрозоль - боковая жидкость.

Внимание!  Погружать  электроды  в  боковую  жидкость  следует  очень

осторожно,  во  избежание  нарушения  четкой  границы  раздела  гидрозоль  -

боковая жидкость.

6.7 Подключить вилку к выпрямителю в гнездо с надписью «электроды»

(рисунок 2.1).

6.8 Поворотом рукоятки 13 установить напряжение на вольтметре 1 - 80

В, а поворотом рукоятки 14 установить силу тока на миллиамперметре 3 - 20

мА.

6.9 Зафиксировать  время подачи  тока  в  систему (по  часам);  начальное

положение границы гидрозоля и занести в таблицу 3.1.

6.10Следить  за  смещением  границы  гидрозоль  -  боковая  жидкость  в



течение  40  минут,  фиксируя  уровень  цветной  границы  в  правом  анодном

колене по шкале электрофоретической установки через каждые 10 минут.

6.11 Результаты измерения уровня цветной границы через каждые

10 минут занести в таблицу 3.1.

7 Обработка результатов измерений

7.1 По  данным  смещения  цветной  границы  h,  рассчитать  скорость

смещения цветной границы гидрозоль - боковая жидкость по формуле:



(3.2)
h
V  -  —, [м/с] т
где h - смещение границы, м; т - время смешения, с.
7.2 Рассчитать градиент потенциала внешнего поля Н по формуле:

(3.3)

где Е - напряжение на электродах, В; L - расстояние между электродами, м.

7.3 Рассчитать электрофоретическую подвижность по формуле:

(3.4)

где I - сила тока, А; V - скорость смещения цветной границы, м/с.

7.4 Рассчитать величину Z - потенциала по формуле:

(3.5)

где  Z -  электрокинетический  потенциал  гидрозоля  берлинской  лазури,  В;  п  -
динамическая вязкость гидрозоля берлинской лазури, Пас;  U -  электрофоретическая
подвижность;  s -  диэлектрическая  проницаемость  воды;  Н  -  градиент  потенциала
внешнего поля.
7.5 Результаты расчета занести в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 - Данные для расчета электрокинетического потенциала
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8 Сделать вывод о проделанной работе



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие явления в дисперсных системах относятся к электрокинети- ческим?

2. Причины электрокинетических явлений в дисперсных системах.

3. Двойной электрический слой (ДЭС).

4. Теории  строения  двойного  электрического  слоя:  Гемгольца-  Перрена;  Гуи-

Чепмена; Штерна.

5. Потенциалопределяющие ионы.

6. Противоионы.

7. Адсорбционный и диффузионный слой в ДЭС.

8. Изменение потенциала в диффузионной части ДЭС.

9. Толщина диффузионного слоя.

10. Мицеллярная теория строения коллоидных частиц.

11. Избирательная адсорбция ионов на поверхности агрегата коллоидной частицы.

12. Плоскость максимального приближения; плоскость скольжения.

13. Электрокинетический потенциал.

14. Роль электрокинетического потенциала в устойчивости дисперсных систем.

15. Факторы, влияющие на величину электрокинетического потенциала.

16. Методы измерения электрокинетического потенциала.

17. Измерение электрокинетического потенциала методом смещения «цветной 

границы».

18. Принципиальная схема установки для измерения электрокинети- ческого 

потенциала методом смещения «цветной границы».
Расчет  величины  электрокинетического  потенциала  по  смещению  цветной
границы исследуемый гидрозоль - боковая жидкость
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОАГУЛЯЦИИ ОПТИЧЕСКИМ

МЕТОДОМ

Цель работы: Определение порога коагуляции гидрозолей

оптическим методом.

Оборудование. Материалы

1. Колориметр фотоэлектрический КФО.

2. Кюветы кварцевые с длиной поглощающего слоя l = 20 мм.



3. Колбы конические емкостью 50 см - 11 шт.

4. Бюретки емкостью 25 см3-3 шт.

5. Раствор К28О4 с концентрацией С(К28О4) = 0,005 моль/дм .

6. Гидрозоль гидроксида железа (III).

7. Вода дистиллированная.

ХОД РАБОТЫ

1 Получить гидрозоль гидроксида железа (III) у преподавателя.

2 Приготовление  серии  растворов  гидрозоля  с  различным  количеством
электролита-коагулятора
о

2.1 В 11 конических колб емкостью 50 см пипеткой налить по 10
о

см гидрозоля гидроксида железа (III).

2.2 В каждую колбу с гидрозолем добавить воды и электролита- коагулятора

в количестве, указанном в таблице. Полученные растворы тщательно перемешать.

2.3 Через  1  минуту  после  приготовления  каждого  раствора  измерить

оптическую плотность раствора на фотоэлектрическом колориметре КФО.
3 Измерение  оптической  плотности  растворов  на  фотоэлектрическом

колориметре КФО

3.1 Включить прибор в сеть за 30 минут до начала работы тумблером «сеть»,

предварительно открыв крышку кюветного отделения.

3.2 Установить светофильтр при помощи ручки «Поглотители».

3.3 При  открытом  кюветном  отделении  установить  стрелку  мик-

роамперметра  на  ноль  (левое  крайнее  значение  верхней  шкалы)  при  помощи

ручки «Установка 0».

3.4 Заполнить  кварцевую  кювету  длиной  20  мм  раствором  сравнения

(дистиллированной  водой),  тщательно  протереть  рабочие  грани  кюветы  сухим

фильтром  и  поместить  кювету  в  первое  отделение  (дальнее  от  работающего)

кюветодержателя.

3.5 Заполнить  вторую  кварцевую  кювету  длиной  20  мм  исследуемым

раствором и поместить кювету во второе отделение кюветодержателя.

3.6 Закрыть  крышку  кюветного  отделения  и  ввести  кювету  с  ди-

стиллированной  водой  в  световой  поток  поворотом  ручки  «Кюветы»  вправо.

Стрелка  микроамперметра  при  этом  должна  отклониться  в  правое  крайнее

положение.

3.7 Установить  стрелку  микроамперметра  на  «0»  по  шкале  оптических



плотностей D (нижняя шкала) поворотом ручки «Установка 100».

3.8 Ввести кювету с  исследуемым раствором в  световой поток поворотом

ручки «Кюветы» влево. Стрелка микроамперметра при этом отклоняется влево от

нулевого положения.

3.9 Считать значение оптической плотности D с нижней шкалы с точностью

до третьей значащей цифры. Результаты измерения занести в таблицу 3.1.

3.10. Вернуть кюветы в исходное положение поворотом ручки «Кюветы»

вправо.

3.11. Вынуть кювету с исследуемым раствором из кюветодержателя, вылить

раствор,  заполнить  кювету  следующим  исследуемым  раствором  и  провести

измерение оптической плотности D согласно п.п. 2.3.1 - 2.3.10.

4 Обработка результатов измерений

4.1 По результатам измерения построить интегральную кривую зависимости

оптической  плотности  D от  объема  добавленного  к  гидрозолю  электролита-

коагулятора, т.е. D = f(VOT).

4.2 Для  более  точного  установления  эквивалентного  объема  электролита-

коагулятора VOT определить тангенсы углов наклона касательных к интегральной

кривой  D =  f(VOT),  полученных в точках,  соответствующих изменению объема

электролита-коагулятора VOT че-
о
рез каждые 0,5 см (рисунок 3.1).

4.3. По установленным значениям tgai построить дифференциальную кривую

зависимости = f(VM) (рисунок 3.2), с которой
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считать  эквивалентный  объем  электролита-коагулятора  с  точки  максимума  на
дифференциальной кривой.

4.4 Рассчитать порог коагуляции для каждого электролита- коагулятора по 
формуле:

С • V
Спор = С^эл • (31)

где Спор - порог коагуляции данным электролитом-коагулятором, моль/дм3; Уэл -

минимальный объём раствора электролита-коагулятора, вызывающий помутнение

гидрозоля гидроксида железа (III) Fe^H)3,
3 3
см ; V = Узоля + Уводы + Уэл - общий объем коагулируемого золя, см .
5 Сделать вывод по выполненной работе.
Таблица  3.1  -  Экспериментальные  данные  для  определения  порога  коагуляции
оптическим методом

Рисунок 3.1 - Интегральная кривая Рисунок 3.2 - Дифференциальная зависимости
оптической  плотнос-  кривая  зависимости  оптической  ти  золей  от  объема
прибавляемого плотности золей от объема прибав- электролита ляемого
электролита

Номер колбы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объем золя Fе(OН)з, см3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

о
Объем воды, см

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 -

Объём  электролита-коагулятора
Уэл, см

- 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Оптическая плотность D

AD

3



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА
КОАГУЛЯЦИИ ГИДРОЗОЛЯ ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III)

Цель работы: 1. Определение порога коагуляции гидрозоля

гидроксида железа (III).

2. Проверка влияния заряда коагулирующего иона на порог коагуляции (правило

Шульце-Гарди).

Оборудование. Материалы

1. Пробирки цилиндрические - 24 шт.
2. Бюретки емкостью 25 см3 - 3 шт.
о
3. Раствор KCl с концентрацией С(КС1) = 2 моль/дм .

4. Раствор K2SО4 c концентрацией С(K2SО4) = 0,05 моль/дм .

5. Раствор К4|Ге(Ш)6] c концентрацией С(К4[Fe(CN)6]) = 0,005 моль/дм3.

6. Раствор FeCl3 с концентрацией ©(FeCl3) = 2%.

7. Раствор FeCl3 с концентрацией ©(FeCl3) = 5%.

8. Раствор NH4OH с ©(NH4OH) = 0,1%.

ХОД РАБОТЫ

1 Получение золя гидроксида железа(Ш) методом пептизации
о

1.1 В колбу налить 20 см раствора хлорида железа с ш^еС13) = 5%, 10см

дистиллированной  воды  и  добавить  раствор  аммиака  с  q(NH4OH)  =  0,1%  до

полного  осаждения  гидроксида  железа  (III).  Полученную  взвесь  гидроксида

железа  (III)  отфильтровать,  обращая  внимание  на  прозрачность  фильтрата.  В

случае непрозрачного фильтрата добавить на фильтр несколько капель раствора

аммиака.

1.2 Осадок  гидроксида  железа  (III)  на  фильтре  промыть  несколькими

порциями дистиллированной воды до исчезновения запаха аммиака. Затем осадок

гидроксида железа (III) снять лопаточкой с фильтра и
о
перенести в стакан или в коническую колбу емкостью 250 см .

1.3 Добавить в колбу 80 см3 дистиллированной воды, взболтать
о
до получения однородной взвеси. В колбу прилить 40 см раствора хлорида железа

с ш^еС13) = 2% и нагревать на водяной бане при 750С 15-20 минут, периодически

взбалтывая до образования гидрозоля гидроксида железа (III) коричнево-красного

цвета.



1.4 Записать уравнение реакции получения золя гидроксида же- лезa Fe^H)3.

Написать  формулу  мицеллы  гидрозоля  гидроксида  железа  Fe^H)3,  учитывая

преимущественную адсорбцию катиона FeO+.

2 Приготовление серии растворов электролитов- коагуляторов

2.1 Подготовить три серии пробирок по 8 в каждой для трех коагуляторов:

KCl, К28О4, ^[Fe^N^].

2.2 Расположить серию пробирок для каждого из коагуляторов в своём ряду

штатива.

2.3 В четыре пробирки каждой серии из бюретки добавить по

5 см гидрозоля гидроксида железа (III) Fe(OH)3.

2.4 В оставшихся четырех пробирках каждой серии приготовить растворы

электролитов-коагуляторов (KCl, К28О4, R^Fe^N)^) различной концентрации. Для

этого  смешать  в  них  растворы  соответствующих  электролитов  с  водой  в

соотношении, указанном в таблице 3.2.

3 Определение порога коагуляции

3.1 В каждой серии вылить приготовленные по п. 2.4 растворы коагуляторов

в пробирки с 5 см гидрозоля гидроксида железа Fe^H)3, тщательно перемешать их

и оставить на 30 минут.

3.2 Через  30 минут отметить  наличие помутнения или осадка гидроксида

железа Fe^H^. Результаты занести в таблицу 3.2 (строки 1-4).

3.3 Для  более  точного  определения  порога  коагуляции  необходимо  для

каждого электролита-коагулятора приготовить по п. 2.4 вторую серию из четырех

растворов. Разбавление коагуляторов второй серии выбирается в интервале между

концентрацией в пробирке, где произошла коагуляция, и в ближайшей к ней, где

коагуляции не наблюдалось.

3.4 Растворы второй уточненной серии коагуляторов вливаются
о
в пробирки с 5 см гидрозоля гидроксида железа (III)  Fe^H)3, перемешиваются и

оставляются на 30 минут.

3.5 Через  30 минут отметить  наличие помутнения или осадка гидроксида

железа (III) Fe^H^. Результаты занести в таблицу 3.2 (строки 58).

4 Обработка результатов измерений
4.1 За  концентрацию  электролита-коагулятора,  используемую  в  расчете

порога  коагуляции,  принимается  минимальная  концентрация  электролита-

коагулятора  во  второй  серии,  вызывающая  помутнение  гидрозоля  гидроксида



железа (III) Fe(OH)3.

4.2 Рассчитать порог коагуляции для каждого электролита- коагулятора по

формуле:
_С • Уэл

СП°р у
,

(3.2)

где Спор - порог коагуляции данным электролитом-коагулятором, моль/дм3;  V^ -

минимальный объём раствора электролита-коагулятора, вызывающий помутнение

гидрозоля гидроксида железа (III) Fe(OH)3, см ; V = V^ + V^ + Vэл - общий объем

коагулируемого золя.

4.3 По экспериментальным данным сделать вывод о выполнимости правила

Шульце-Гарди по влиянию заряда коагулирующего иона на порог коагуляции.

Электролит №
пробы

Объем золя 
Fe^ffb

Узоля, см

Объем
3

воды, см

Объем
электролита

Уэл, см

Помутнение
через 30

мин

Порог
коагуляции

С
СпорКС1 1 5 4.5 0,5

2 5 4 1
3 5 3 2
4 5 1 4
5
6
7
8

K2SO4 1 5 4. 5 0,5
2 5 4 1
3 5 3 2
4 5 1 4
5
6
7
8

К4|
Ге(СК)6]

1 5 4. 5 0. 5
2 5 4 1
3 5 3 2
4 5 1 4
5
6
7
8



Цель работы: 1. Определение порога коагуляции гидрозоля берлинской лазури.

2. Проверка  влияния  заряда  коагулирующего  иона  на  порог

коагуляции (правило Шульце-Гарди).

Оборудование. Материалы

1. Пробирки цилиндрические - 24 шт.
2. Бюретки емкостью 25 см3-3 шт.
о
3. Раствор KCl с концентрацией C(KCl) = 2 моль/дм .
3

4. Раствор MgCl2 c концентрацией C(MgCl2) = 0,005 моль/дм .

5. Раствор AlCl3 c концентрацией C(AlCl3) = 0,002 моль/дм .

6. Раствор K4[Fe(CN)6] c концентрацией w(K4[Fe(CN)6]) = 0,01%.

7. Раствор FeCl3 с концентрацией ©(FeCl3) = 2%.

8. Раствор Н2С2О4 c концентрацией С(Н2С2О4) = 0,1 моль/дм

ХОД РАБОТЫ

1 Получение гидрозоля берлинской лазури методом пептизации
о

1.1 К 5 см раствора хлорида железа с w(FeCl3) = 2% прибавить

1 см насыщенного раствора гексацианоферрата (II) калия К4ре(С^6].

1.2 Полученный  осадок  берлинской  лазури  отфильтровать  с  помощью

вакуумного  насоса  и  промыть  на  фильтре  небольшими  порциями

дистиллированной воды.

1.3 Затем осадок на фильтре обработать раствором щавелевой
о

кислоты с С(Н2С2О4) = 0,1 моль/дм до полного растворения осадка на фильтре,

собирая фильтрат гидрозоля Fe4[Fe(CN)6]3 в колбу Бунзена.

1.4 Написать  формулу  мицеллы  берлинской  лазури,  учитывая

преимущественную адсорбцию многозарядного иона [Fe(CN)6]4-.

2 Приготовление серии растворов электролитов- коагуляторов

2.1 Подготовить три серии пробирок по 8 в каждой для трех коагуляторов:

KCl, MgCl2, AlCl3.



2.2 Расположить  серию пробирок  для  каждого  из  коагуляторов  в  своём

ряду штатива.

2.3 В  четыре  пробирки  каждой  серии  из  бюретки  добавить  по  5  см3

гидрозоля берлинской лазури.

2.4 В оставшихся четырех пробирках каждой серии приготовить растворы

электролитов-коагуляторов  (KCl,  MgCl2,  AlCl3)  различной  концентрации.  Для

этого  смешать  в  них  растворы  соответствующих  электролитов  с  водой  в

соотношении, указанном в таблице 3.3.

3 Определение порога коагуляции

3.1 В  каждой  серии  вылить  приготовленные  по  п.  2.4  растворы

коагуляторов  в  пробирки  с  5  см3 гидрозоля  берлинской  лазури,  тщательно

перемешать их и оставить на 30 минут.

3.2 Через 30 минут отметить наличие помутнения или осадка берлинской

лазури. Результаты занести в таблицу 3.3 (строки 1-4).

3.3 Для  более  точного  определения  порога  коагуляции  необходимо  для

каждого  электролита-коагулятора  приготовить  по  п.  2.4  вторую  серию  из

четырех  растворов.  Разбавление  коагуляторов  второй  серии  выбирается  в

интервале  между  концентрацией  в  пробирке,  где  произошла  коагуляция,  и  в

ближайшей к ней, где коагуляции не наблюдалось.

3.4 Растворы  второй  уточненной  серии  коагуляторов  вливаются  в

пробирки с 5 см3 гидрозоля берлинской лазури, перемешиваются и оставляются

на 30 минут.

3.5 Через 30 минут отметить наличие помутнения или осадка берлинской

лазури. Результаты занести в таблицу 3.3 (строки 5-8).

4 Обработка результатов измерений

4.1 За  концентрацию  электролита-коагулятора,  используемую  в  расчете

порога  коагуляции,  принимается  минимальная  концентрация  электролита-

коагулятора  во  второй серии,  вызывающая помутнение гидрозоля  берлинской

лазури.

4.2 Рассчитать порог коагуляции для каждого электролита- коагулятора по

формуле:
П _С • Vэл
СП°р у,

(3.3)

V золя



где Спор - порог коагуляции данным электролитом-коагулятором, моль/дм3; Уэл -

минимальный  объём  раствора  электролита-коагулятора,  вызывающий

помутнение  гидрозоля  берлинской  лазури,  см3;  Узоля -  объём  гидрозоля

берлинской лазури, см3.

4.3 По  экспериментальным  данным  сделать  вывод  о  выполнимости

правила  Шульце-Гарди  по  влиянию  заряда  коагулирующего  иона  на  порог

коагуляции.

4.4 Таблица 3.3 - Экспериментальные данные для определения порога ко-

агуляции
Электроли

т
№

пробы
Объем  золя
берлинской  ла-
зури Узоля, см

Объем
воды,

3
см

Объем 
электролит
а Уэл, см

Помутнение
через 30

мин

Порог
коагуляци

и
CКС1 1 5 4.5 0,5

2 5 4 1
3 5 3 2
4 5 1 4
5
6
7
8

MgCl2 1 5 4.5 0,5
2 5 4 1
3 5 3 2
4 5 1 4
5
6
7
8

AICI3 1 5 4.5 0,5
2 5 4 1
3 5 3 2
4 5 1 4
5
6
7
8

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 ВЗАИМНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ Цель работы:



изучить процесс взаимной коагуляции гидрозолей

гидроксида железа (III) и берлинской лазури.

Оборудование. Материалы

1. Пробирки.

2. Штатив для пробирок.

3. Пипетка емкостью 10 см .

4. Золь гидроксида железа Fe(OH)3.

5. Золь берлинской лазури.

6. Дистиллированная вода.

ХОД РАБОТЫ

1 Получить  гидрозоли  берлинской  лазури  и  гидроксида  железа  (III)  у

преподавателя.

2 Расположить в штативе 11 пронумерованных пробирок.

3 Hалить  в  каждую  из  пробирок  определенный  объем  гидрозоля

(пипеткой) гидроксида железа (III) в соответствии с таблицей 4.1.

4 Разбавить 50 см3 золя берлинской лазури дистиллированной водой в два

раза.  Добавить  определенный  объем  разбавленного  раствора  (пипеткой)  в

каждую  из  пробирок  с  гидрозолем  гидроксида  железа  (III)  в  соответствии  с

таблицей 4.1.

Если в большинстве (или во всех) пробирок раствор окрашен в цвет одного

из золей, следует разбавить в 2 (или более) раза гидрозоль, придающий окраску

смеси.  Провести  повторную  взаимную  коагуляцию  гидрозолей  по  п.п.  2-4  с

разбавленным гидрозолем.

5 Оставить смеси гидрозолей для взаимной коагуляции на 30 минут.

6 Через  30  минут  после  сливания  гидрозолей  отметить  коагуляцию

(полную, неполную) и цвет раствора над осадком в каждой из пробирок.

7 Сделать выводы по проделанной работе

7.1 Шписать  формулы  мицелл  с  указанием  знака  заряда  исследуемых

гидрозолей.

7.2 Объяснить  наблюдаемые  явления  в  процессе  взаимной  коагуляции

гидрозолей гидроксида железа (III) и берлинской лазури.
Таблица 4.1 — Экспериментальные данные

Г идрозоль Номер пробирки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Гидроксид железа (III) Fe(OH)3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10

Берлинская лазурь Fe4[Fe(CN)6]3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

Степень коагуляции

Окраска золя над осадком

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ

Цель работы: 1.Изучение методов получения и определения

типа разбавленных эмульсий.

2.Обращение фаз в эмульсии бензол-вода.

Оборудование. Материалы

1. Пробирки.
2. Штатив для пробирок.
3. Конические колбы емкостью 50 см3 - 2 шт.
4. Пипетка емкостью 10 см .
5. Олеат натрия с концентрацией ш = 3%.
6. Бензол СИ* по ГОСТ 5955 - 75.
7. Шсыщенный раствор СаСЬ в воде.
8. Масло подсолнечное.
9. Водный раствор мыла Сп^СООШ с концентрацией ш = 2%.
10. Дистиллированная вода.
11. Метиленовый синий.

ХОД РАБОТЫ

1 Получение эмульсии подсолнечного масла в воде
3 3

1.1 В коническую колбу емкостью 50 см налить 8 см подсолнечного масла

и добавить 15 см3 дистиллированной воды. Закрыть колбу пробкой и энергично

перемешать до получения однородной эмульсии.

1.2 Hалить  по  5  см3 полученной  эмульсии  в  две  пробирки.  В  первую

пробирку добавить 5 см3 дистиллированной воды, во вторую -
33

3 см  дистиллированной  воды  и  2  см  водного  раствора  мыла  Сп^СОО^  с

концентрацией ш = 2%. Закрыть пробирки пробками и энергично перемешать до



получения однородной эмульсии.

1.3 Отметить наличие расслоения и скорость расслоения фаз в каждой из

пробирок.

2 Получение эмульсии бензола в воде
3 3

2.1 В коническую колбу емкостью 50 см налить 8 см бензола и добавить 15

см3 дистиллированной воды. Закрыть колбу пробкой и энергично перемешать до

получения однородной эмульсии.

2.2 Налить  по  5  см3 полученной  эмульсии  в  две  пробирки.  В  первую

пробирку добавить 5 см3 дистиллированной воды, во вторую
33
- 3  см  дистиллированной  воды  и  2  см  водного  раствора  олеата  натрия  с

концентрацией ш = 3%. Закрыть пробирки пробками и энергично перемешать до

получения однородной эмульсии.

2.3 Отметить наличие расслоения и скорость расслоения фаз в каждой из

пробирок. В случае нечеткой границы раздела жидких фаз добавить в пробирки с

бензолом (п. 2.1.) по 1 кристаллику красителя метиленового синего.

3 Определение типа эмульсии

3.1 Определение типа эмульсии методом разбавления

3.1.1 Налить в пробирку 5 см3 дистиллированной воды. Внести пипеткой в

пробирку  с  водой  1 каплю  эмульсии  подсолнечного  масла.  Контролировать

равномерность распределения эмульсии в воде.

Если  капля  эмульсии  равномерно  распределяется  по  объему  воды  -  тип

эмульсии м/в; если капля эмульсии в воде не диспергируется - тип эмульсии в/м.

3.1.2 Определить тип второй эмульсии - бензола в воде согласно п. 3.1.1.

3.2 Определение типа эмульсии методом окрашивания непрерывной фазы

3.2.1 Налить в пробирку 5 см3 эмульсии подсолнечного масла, добавить

несколько кристаллов метиленового синего и сильно взболтать.

3.2.2 Контролировать  равномерность  окрашивания  эмульсии.  Если

эмульсия равномерно окрашивается по всему объему - тип эмульсии м/в; если в

эмульсии окрашиваются дисперсные частицы масла - тип эмульсии в/м.



3.3 Определить тип второй эмульсии - бензола в воде согласно п. 3.2.1.

4 Обращение эмульсий

4.1 Налить  в  пробирку  5  см  эмульсии  подсолнечного  масла,  добавить

несколько  капель  CaCl2,  закрыть  пробирку  пробкой  и  энергично  перемешать.

Определить тип образовавшейся эмульсии согласно п.п. 3.1 либо 3.2.

4.2 Провести  обращение  эмульсии  бензола  в  соответствии  с  п.  4.1.

Определить тип образовавшейся эмульсии бензола согласно п.п. 3.1 либо 3.2.

5 Сделать вывод о проделанной работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Характеристика коллоидного состояния вещества.

2. Методы получения дисперсных систем: диспергационные, конденсационные.

3. Оптические свойства дисперсных систем.

4. Рассеяние света в коллоидных системах.

5. Поглощение света дисперсными системами.

6. Использование оптических методов для определения размера коллоидных 

частиц.

7. Строение двойного электрического слоя на поверхности коллоидных частиц.

8. Устойчивость коллоидных частиц.

9. Электролитная коагуляция. Правило Шульце-Гарди. Порог коагуляции.

10. Кинетика процесса коагуляции.

11. Взаимная коагуляция гидрозолей.

12. Лиофильные дисперсные системы.

13. Определение средней молекулярной массы полимеров вискози- метрическим 

методом.

14. Микрогетерогенные системы: суспензии, эмульсии, пены, аэрозоли.

15. Методы получения и обращения эмульсий.
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Введение

Настоящее пособие разработано на основе:
 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования (далее ФГОС ВО);
нормативно-методических документов Минобрнауки России;
Устава ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 N 64644);

 локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет».

На  современном  рынке  труда  конкурентоспособным  может  стать  только
квалифицированный  работник  соответствующего  уровня  и  профиля,  компетентный,
свободно  владеющей  своей  профессией  и  ориентированный  в  смежных  областях
деятельности,  способный к  эффективной работе  по специальности  на  уровне  мировых
стандартов и готовый к постоянному профессиональному росту.

Самостоятельная  работа  студента  направлена  на  достижение  целей  подготовки
специалистов-профессионалов, активное включение обучаемых в сознательное освоение
содержания  образования,  обеспечение  мотивации,  творческое  овладение  основными
способами  будущей  профессиональной  деятельности.  Чтобы  подготовить  и  обучить
такого профессионала,  высшим учебным заведениям необходимо скорректировать  свой
подход  к  планированию  и  организации  учебно-воспитательной  работы.  Это  в  равной
степени  относится  к  изменению  содержания  и  характера  учебного  процесса.  В
современных реалиях задача преподавателя высшей школы заключается в организации и
направлении познавательной деятельности студентов, эффективность которой во многом
зависит  от  их  самостоятельной  работы.  В  свою  очередь,  самостоятельная  работа
студентов  должна  представлять  собой  не  просто  самоцель,  а  средство  достижения
прочных и глубоких знаний, инструмент формирования активности и самостоятельности
студентов.

В связи с введением в образовательный процесс новых образовательных стандартов,
с  уменьшением  количества  аудиторных  занятий  по  дисциплинам  возрастает  роль
самостоятельной  работы  студентов.  Возникает  необходимость  оптимизации
самостоятельной  работы  студентов  (далее  -  СРС).  Появляется  необходимость
модернизации  технологий  обучения,  что  существенно  меняет  подходы  к  учебно-
методическому и организационно-техническому обеспечению учебного процесса.

Данная  методическая  разработка  содержит  рекомендации  по  организации,
управлению и обеспечению эффективности самостоятельной работы студентов в процессе
обучения в целях формирования необходимых компетенций.

Самостоятельная  работа  студентов  является  обязательным компонентом  учебного
процесса для каждого студента и определяется учебным планом. Виды самостоятельной
работы  студентов  определяются  при  разработке  рабочих  программ  и  учебных
методических  комплексов  дисциплин  содержанием  учебной  дисциплины.  При
определении  содержания  самостоятельной  работы  студентов  следует  учитывать  их
уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников для
того,  чтобы  за  период  обучения  искомый  уровень  был  достигнут.  Так,  удельный  вес
самостоятельной работы при обучении в очной форме составляет до 50% от количества
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аудиторных часов, отведённых на изучение дисциплины, в заочной форме - количество
часов, отведенных на освоение дисциплины, увеличивается до 90%.

Самостоятельная  работа  определяется  как  индивидуальная  или  коллективная
учебная деятельность,  осуществляемая без непосредственного руководства педагога,  но
по его заданиям и под его контролем.

Самостоятельная  работа  –  это  познавательная  учебная  деятельность,  когда
последовательность  мышления  студента,  его  умственных  и  практических  операций  и
действий зависит  и  определяется  самим студентом.  Самостоятельная  работа  студентов
способствует  развитию  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, что в
итоге  приводит  к  развитию  навыка  самостоятельного  планирования  и  реализации
деятельности.

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  овладение  необходимыми
компетенциями  по  своему  направлению  подготовки,  опытом  творческой  и
исследовательской деятельности.

На  основании  компетентностного  подхода  к  реализации  профессиональных
образовательных программ, видами заданий для самостоятельной работы являются:

-  для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,
дополнительной  литературы),  составление  плана  текста,  графическое  изображение
структуры текста,  конспектирование текста,  выписки из  текста,  работа со словарями и
справочниками,  ознакомление с нормативными документами,  учебно-исследовательская
работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и др.

- для  закрепления  и  систематизации  знаний:  работа  с  конспектом  лекции,
обработка  текста  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы,  аудио  и
видеозаписей),  повторная  работа  над  учебным  материалом,  составление  плана,
составление  таблиц  для  систематизации  учебного  материала,  ответ  на  контрольные
вопросы, заполнение рабочей тетради,  аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование,  реферирование,  конспект-анализ  и  др.),  завершение  аудиторных
практических  работ  и  оформление  отчётов  по  ним,  подготовка  мультимедиа
сообщений/докладов  к  выступлению  на  семинаре  (конференции),  материалов-
презентаций,  подготовка  реферата,  составление  библиографии,  тематических
кроссвордов, тестирование и др.

- для формирования умений:  решение задач и упражнений по образцу,  решение
вариативных  задач,  выполнение  чертежей,  схем,  выполнение  расчетов  (графических
работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм,
проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов  профессиональной
деятельности, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио-
и видеотехники и др.

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или  группами
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в
пределах  времени,  отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  дисциплине  и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов  по дисциплине,  может проходить в
письменной, устной или смешанной форме.

Самостоятельная  работа  проводится  в  виде  упражнений  при  изучении  нового
материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, упражнений проверочных и
контрольных работ, а также для самоконтроля.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
1. готовность студентов к самостоятельному труду;
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2. наличие  и  доступность  необходимого  учебно-методического  и  справочного
материала;

3. консультационная помощь.
Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете, компьютерном

зале,  библиотеке,  дома.  Самостоятельная  работа  способствует  формированию
компетенций, тренирует волю, воспитывает работоспособность, внимание, дисциплину и
ответственность.

1 Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины

Дисциплина  «Коллоидная  химия»  относится  к  дисциплине  базовой  части.  Она
направлена на формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе
выполнения работ, определенных ФГОС ВО. 

Наименование компетенций:

Код, формулировка
компетенции

Код, формулировка индикатора Планируемые результаты
обучения по дисциплине

(модулю),
характеризующие этапы

формирования
компетенций, индикаторов

УК-1 Способен
осуществлять  поиск,
критический  анализ  и
синтез  информации,
применять  системный
подход  для  решения
поставленных задач

ИД-1  УК-1  выделяет
проблемную  ситуацию,
осуществляет  ее  анализ  и
диагностику  на  основе
системного подхода 

Пороговый  уровень
принципы сбора, отбора и
обобщения  информации о
строении  и  свойствах
веществ
Повышенный  уровень
соотносить  разнородные
явления  и
систематизировать  их  в
рамках  избранных
получения  знаний  о
строении  и  свойствах
веществ

ИД-2 УК-1 осуществляет поиск,
отбор  и  систематизацию
информации  для  определения
альтернативных  вариантов
стратегических  решений  в
проблемной ситуации 

Пороговый  уровень
практический опыт работы
с  информационными
источниками,  опыт
научного поиска, создания
научных  текстов  о
строении  и  свойствах
веществ
Повышенный уровень

ИД-3  УК-1  определяет  и
оценивает  риски  возможных
вариантов  решений проблемной
ситуации,  выбирает
оптимальный  вариант  её
решения

Пороговый уровень
использует  способы
системного  подхода  для
получения  знаний  о
строение  и  свойствах
веществ
Повышенный уровень
использует  использовать
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методы  системного
подхода  для  получения
знаний  о  строение  и
свойствах веществ

ОПК-1Способен
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

ИД-1  ОПК-1  понимает  основы
механизмов  химических
реакций,  происходящих  в
технологических  процессах  и
окружающем мире, основываясь
на знаниях о строении вещества;
природу  химической  связи  и
свойства  различных  классов
химических  элементов,
соединений,  веществ  и
материалов

Пороговый уровень 
осознает  свойства
различных  классов
химических  элемен-тов,
соединений,  веществ  и
материалов
Повышенный уровень
понимает
экспериментальные
данные о природе химиче-
ской  связи  и  свойствах
различных  классов  хими-
ческих  элементов  в
профессиональной
деятельно-сти

ИД-2  ОПК-1  анализирует
механизмы химических реакций,
происходящих  в
технологических  процессах  и
окружающем  мире,  химические
связи  и  свойства  различных
классов  химических  элементов,
соединений,  веществ  и
материалов

Пороговый уровень
Применяет анализировать
строение  вещества,
природу  хими-ческой
связи  и  свойства
различных  классов  хими-
ческих  элементов,
соединений,  веществ  и
матери-алов  
Повышенный уровень
решает  проводить
экспериментальные
исследования  строения
вещества,  природе
химической  связи  и
свойствах  различных
классов  химических  эле-
ментов  в
профессиональной
деятельности

ИД-3  ОПК-1  использует
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

Пороговый уровень
использует навыками 
анализировать, 
использовать знания о 
строении вещества, 
природе химической связи
и свойствах различных 
классов химических эле-
ментов, соединений, 
веществ и материалов
Повышенный уровень
применяет навыками 
проведения 
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экспериментальных 
исследований строения 
вещества, природе 
химической связи и 
свойствах различных 
классов химических 
элементов в 
профессиональной 
деятельности

В рамках курса дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» самостоятельная
работа  студентов  находит  активное  применение  и  включает  в  себя  различные  виды
деятельности: 
 подготовка  к  практическим  занятиям,  в  том  числе  работа  с  методическими
указаниями, средствами массовой информации; 
 подготовка  к  лекциям,  в  том  числе  самостоятельное  углубленное  изучение
теоретического курса по рекомендованной литературе; 
 подготовка к промежуточной аттестации. 

Цель самостоятельной работы студента при подготовке к лекциям заключается в
получении новых знаний,  приобретенных при более глубоком изучении литературы по
дисциплине.

Задачи: 
– доработка и повторение конспектов лекции;
– осмысление  содержания лекции, логической структуры, выводов.
Цель самостоятельной работы студента при подготовке к практическим занятиям

заключается в углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекциях
в обобщенной форме.

Задачи:
–  развить способность применять полученные знания на практике при решении

конкретных задач;
 –  проверить  знания  студентов,  полученные на  лекциях  и при самостоятельном

изучении литературы.
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2 План-график выполнения самостоятельной работы

Таблица 1 – Виды самостоятельной работы для очной формы обучения

Коды
реализуемых
компетенций,

индикатора(ов)

Вид
деятельности

студентов

Средства и
технологии

оценки

Объем часов, в том числе
СРС Контактн

ая работа
с

преподава
телем

Всего

6 семестр
ИД-1 УК-1
ИД-2 УК-1
ИД-3 УК-1
ИД-1 ОПК-1
ИД-2 ОПК-1
ИД-3 ОПК-1

Подготовка к 
практическому 
занятию

Собеседование 16,03 0,83 16,88

ИД-1 УК-1
ИД-2 УК-1
ИД-3 УК-1
ИД-1 ОПК-1
ИД-2 ОПК-1
ИД-3 ОПК-1

Самостоятельное 
изучение 
литературы

Собеседование 16,03 0,83 16,88

ИД-1 УК-1
ИД-2 УК-1
ИД-3 УК-1
ИД-1 ОПК-1
ИД-2 ОПК-1
ИД-3 ОПК-1

Подготовка к 
экзамену         

Вопросы к 
экзамену

18,75 1,5 20,25

                                                        Итого за 6 семестр 32,06 1,66 33,75
Итого 32,06 1,66 33,75



3 Контрольные точки и виды отчетности по ним

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается
в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

4  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция  (ии),
индикатор (ы)

Уровни сформированности компетенци(ий),
Минимальный

уровень не
достигнут

(Неудовлетвори
тельно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетворитель
но) 

3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень

(отлично) 
5 баллов

Компетенция: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

Результаты  обучения
по  дисциплине
(модулю):
Индикатор: 
ИД-1  УК-1  выделяет
проблемную
ситуацию,
осуществляет  ее
анализ  и диагностику
на основе системного
подхода 

не понимает 
основы 
принципы 
сбора, отбора и 
обобщения 
знаний в 
области 
естественных 
наук;
соотносить 
разнородные 
явления и 
систематизиров
ать их в рамках 
естествознания;
практический 
опыт работы с 
информационн
ыми 
источниками в 
области 
естественных 
наук.;
использовать 
методы 
системного 
подхода 
области 
изучения 
естественных 
наук;
навыками
системного

не  в  достаточном
объеме  понимает
основы принципы
сбора,  отбора  и
обобщения
знаний  в  области
естественных
наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизироват
ь  их  в  рамках
естествознания;
практический
опыт  работы  с
информационным
и  источниками  в
области
естественных
наук.;
использовать
методы
системного
подхода  области
изучения
естественных
наук;
навыками
системного
подхода  для
изучения
естественных
наук;

понимает  основы
принципы  сбора,
отбора  и
обобщения
знаний  в  области
естественных
наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизироват
ь  их  в  рамках
естествознания;
практический
опыт  работы  с
информационным
и  источниками  в
области
естественных
наук.;
использовать
методы
системного
подхода  области
изучения
естественных
наук;
навыками
системного
подхода  для
изучения
естественных
наук;

понимает
основы
принципы
сбора,
отбора  и
обобщения
знаний  в
области
естественны
х наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизи
ровать  их  в
рамках
естествознан
ия;
практически
й  опыт
работы  с
информацио
нными
источниками
в  области
естественны
х наук.;
использоват
ь  методы
системного
подхода
области
изучения
естественны
х наук;



подхода  для
изучения
естественных
наук;

навыками
системного
подхода  для
изучения
естественны
х наук;

ИД-2  УК-1
осуществляет  поиск,
отбор  и
систематизацию
информации  для
определения
альтернативных
вариантов
стратегических
решений  в
проблемной ситуации

не применяет 
принципы 
сбора, отбора и 
обобщения 
знаний в 
области 
естественных 
наук;
соотносить 
разнородные 
явления и 
систематизиров
ать их в рамках 
естествознания;
практический 
опыт работы с 
информационн
ыми 
источниками в 
области 
естественных 
наук.;
использовать 
методы 
системного 
подхода 
области 
изучения 
естественных 
наук;
навыками 
системного 
подхода для 
изучения 
естественных 
наук;

не  в  достаточном
объеме  принципы
сбора,  отбора  и
обобщения
знаний  в  области
естественных
наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизироват
ь  их  в  рамках
естествознания;
практический
опыт  работы  с
информационным
и  источниками  в
области
естественных
наук.;
использовать
методы
системного
подхода  области
изучения
естественных
наук;
навыками 
системного 
подхода для 
изучения 
естественных 
наук;

применяет
принципы  сбора,
отбора  и
обобщения
знаний  в  области
естественных
наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизироват
ь  их  в  рамках
естествознания;
практический
опыт  работы  с
информационным
и  источниками  в
области
естественных
наук.;
использовать
методы
системного
подхода  области
изучения
естественных
наук;
навыками 
системного 
подхода для 
изучения 
естественных 
наук;

учитывает  и
оценивает
принципы
сбора,
отбора  и
обобщения
знаний  в
области
естественны
х наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизи
ровать  их  в
рамках
естествознан
ия;
практически
й  опыт
работы  с
информацио
нными
источниками
в  области
естественны
х наук.;
использоват
ь  методы
системного
подхода
области
изучения
естественны
х наук;
навыками 
системного 
подхода для 
изучения 
естественны
х наук;

ИД-3  УК-1
определяет  и
оценивает  риски
возможных вариантов
решений  проблемной

не использует  
методы 
принципы 
сбора, отбора и 

не  использует
методы принципы
сбора,  отбора  и
обобщения
знаний  в  области

применяет
методы
применения
знаний  принципы
сбора,  отбора  и

использует
методы
принципы
сбора,
отбора  и
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ситуации,  выбирает
оптимальный  вариант
её решения

обобщения 
знаний в 
области 
естественных 
наук;
соотносить 
разнородные 
явления и 
систематизиров
ать их в рамках 
естествознания;
практический 
опыт работы с 
информационн
ыми 
источниками в 
области 
естественных 
наук.;
использовать 
методы 
системного 
подхода 
области 
изучения 
естественных 
наук;
навыками
системного
подхода  для
изучения
естественных
наук;

естественных
наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизироват
ь  их  в  рамках
естествознания;
практический
опыт  работы  с
информационным
и  источниками  в
области
естественных
наук.;
использовать
методы
системного
подхода  области
изучения
естественных
наук;
навыками
системного
подхода  для
изучения
естественных
наук;

обобщения
знаний  в  области
естественных
наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизироват
ь  их  в  рамках
естествознания;
практический
опыт  работы  с
информационным
и  источниками  в
области
естественных
наук.;
использовать
методы
системного
подхода  области
изучения
естественных
наук;
навыками
системного
подхода  для
изучения
естественных
наук;

обобщения
знаний  в
области
естественны
х наук;
соотносить
разнородные
явления  и
систематизи
ровать  их  в
рамках
естествознан
ия;
практически
й  опыт
работы  с
информацио
нными
источниками
в  области
естественны
х наук.;
использоват
ь  методы
системного
подхода
области
изучения
естественны
х наук;
навыками 
системного 
подхода для 
изучения 
естественны
х наук;

Компетенция: 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

ИД-1  ОПК-1
понимает  основы
механизмов
химических  реакций,
происходящих  в
технологических
процессах  и
окружающем  мире,
основываясь  на
знаниях  о  строении
вещества;  природу
химической  связи  и

не понимает 
основы об 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 

не в достаточном 
объеме понимает 
основы об 
основах строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 

понимает 
основы об 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 

понимает  
основы об 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
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свойства  различных
классов  химических
элементов,
соединений,  веществ
и материалов

классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические 
и 
эксперименталь
ные данные о 
строении 
вещества, 
природе 

химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять знания
основ строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические и 
экспериментальн
ые данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 

классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические и
эксперименталь
ные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 

химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач,
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические 
и 
экспериментал
ьные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
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химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;

элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять знания
основ строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессионально
й деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессионально
й деятельности;

связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;

химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач,
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
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ИД-2  ОПК-1
анализирует
механизмы
химических  реакций,
происходящих  в
технологических
процессах  и
окружающем  мире,
химические  связи  и
свойства  различных
классов  химических
элементов,
соединений,  веществ
и материалов

не применяет 
об основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 

не в достаточном 
объеме об 
основах строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять знания
основ строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические и 
экспериментальн

Применяет об 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 

учитывает и 
оценивает об 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач,
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические 
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веществ и 
материалов;
теоретические 
и 
эксперименталь
ные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 

ые данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять знания
основ строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессионально
й деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессионально
й деятельности;

веществ и 
материалов;
теоретические и
эксперименталь
ные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 

и 
экспериментал
ьные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач,
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
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свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;

различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;

материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;

ИД-3  ОПК-1
использует
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

не использует  
методыоб 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 

не использует  
методы  об 
основах строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять знания
основ строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 

применяет 
методы 
применения 
знаний об 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач, 
связанных с 

использует  
методы об 
основах 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
навыками 
решения задач,
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
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вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические 
и 
эксперименталь
ные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ

различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические и 
экспериментальн
ые данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять знания
основ строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессионально
й деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической связи
и свойствах 

основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические и
эксперименталь
ные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 

связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
теоретические 
и 
экспериментал
ьные данные о 
строении 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов;
применять 
знания основ 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач,
связанных с 
основами 
строения 
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ной 
деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности; 

различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессионально
й деятельности;

профессиональ
ной 
деятельности;
навыками 
решения задач, 
связанных с 
основами 
строения 
вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;

вещества, 
природе 
химической 
связи и 
свойствах 
различных 
классов 
химических 
элементов, 
соединений, 
веществ и 
материалов в 
профессиональ
ной 
деятельности;

5 Тематический план дисциплины

№ Раздел (тема) дисциплины и краткое содержание
Формируемые
компетенции,
индикаторы

очная форма

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
/из них в форме
практической

подготовки, часов
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 ч

ас
ов

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

1 Молекулярнокинетические и оптические свойства 
дисперсных систем

ИД-1 УК-1
ИД-2 УК-1
ИД-3 УК-1
ИД-1 ОПК-1
ИД-2 ОПК-1
ИД-3 ОПК-1

13,5
13,
5
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2 Электроповерхностные явления в дисперсных 
системах

ИД-1 УК-1
ИД-2 УК-1
ИД-3 УК-1
ИД-1 ОПК-1
ИД-2 ОПК-1
ИД-3 ОПК-1

13,5
13,
5

3 ИТОГО за 6 семестр ИД-1 ПК-2
ИД-2 ПК-2
ИД-3 ПК-2

27
27 33,75

ИТОГО ИД-1 ПК-2
ИД-2 ПК-2
ИД-3 ПК-2

27
27 33,75

6 Вопросы для собеседования 
1. Методики самоорганизации и самообразования при изучении дисциплины Коллоидная химия.
2. Методы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности.
3. Методы применения знаний о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических 
процессов, протекающих в окружающем мире.

4. Методы использования знаний свойств химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной деятельности

5. Характеристика коллоидных растворов.
6. Классификация коллоидных растворов.
7. Методы получения коллоидных растворов.
8. Поверхностное натяжение.
9. Адсорбция. Общая характеристика.
10. Адсорбция газов на твердых адсорбентах.
11. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем.
12. Броуновское движение в коллоидных системах.
13. Диффузия в коллоидных системах.
14. Осмотическое давление в коллоидных системах.
15. Седиментационное равновесие.
16. Седиментационный анализ.
17. Оптические свойства коллоидных систем.
18. Рассеяние света в коллоидных системах.
19. Поглощение света коллоидными растворами.
20. Микроскопический анализ коллоидных систем.
21. Электрокинетические явления в коллоидных системах.
22. Строение двойного слоя на поверхности коллоидных частиц.
23. Мицеллярная теория строения коллоидных частиц.
24. Методы определения электрокинетического потенциала.
25. Устойчивость коллоидных систем.
26. Электролитная коагуляция.
27. Кинетика коагуляции.
28. Стабилизация коллоидных систем.
29. Микрогетерогенные системы.

7 Методические рекомендации по изучению теоретического материала

Самостоятельная  работа  студента  в  ходе  лекционных  занятий включает  изучение
вопросов теории, вынесенных на самостоятельное изучение в соответствии с рабочей программой
дисциплины,  проработку  лекционных  материалов  для  подготовки  к  контролю  знаний  на
лекционных  занятиях  (опрос)  и  подготовку  вопросов  для  обсуждения  при  консультации  с
преподавателем.
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Работа с лекционным материалом не завершается по окончании лекции. На 2 часа лекции
необходимо затратить около часа на работу с конспектом. За это временя необходимо перечитать
записи, пополнить их данными, которые удалось запомнить из речи преподавателя, но не удалось
записать. Работая с конспектом, нужно отметить непонятные вопросы для выяснения которые у
преподавателя на консультации. Отдельно следует выделить связанные с темой лекции вопросы,
которые преподаватель поручил проработать самостоятельно.

Активно  проработанный  в  течение  семестра  конспект  лекций  в  дальнейшем  служит
основой для подготовки к экзамену.

Вопросы для самостоятельного изучения представлены в п. 5.
Самостоятельная работа в ходе практикума включает выполнение заданий к практическим

занятиям,  в  частности  решение  задач  различного  уровня  сложности.  Задачи  приведены  в
методических указаниях к практическим занятиям и фондах оценочных средств. 

Зная  тему  практического  занятия,  необходимо  готовиться  к  нему  заблаговременно.  Для
эффективной подготовки к практическому занятию необходимо иметь методическое руководство
к  практическому занятию.

Критерии оценивания практических занятий представлен в фонде оценочных средств.
При проверке практического задания, оцениваются: последовательность и рациональность

изложения  материала;  полнота  и  достаточный  объем  ответа;  научность  в  оперировании
основными понятиями; использование и изучение дополнительных литературных источников
Критерии оценивания результатов самостоятельной работы: вопросы для собеседования и 
экзамена приведены Фонде оценочных средств по дисциплине

8 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Аудиторная  самостоятельная  работа  по  учебной  дисциплине  осуществляется  на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его
непосредственного участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер
могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой
учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

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

1. самоконтроль и самооценка обучающегося;
2. контроль и оценка со стороны преподавателя.

9 Методические рекомендации при работе над конспектом во время
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов,  научные  выводы  и  практические  рекомендации,  положительный  опыт  в
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,
разрешения спорных ситуаций. 
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В  ходе  подготовки  к  семинарам  изучить  основную  литературу,  ознакомиться  с
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах  и  т.д.  При  этом  учесть  рекомендации  преподавателя  и  требования  учебной
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы,  рекомендованной  преподавателем  и  предусмотренной  учебной  программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения  тесной  связи  изучаемой  теории  с  реальной  жизнью.  Своевременное  и
качественное  выполнение  самостоятельной  работы  базируется  на  соблюдении  настоящих
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной  литературы  современными  источниками,  не  представленными  в  списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании работ. 

10 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практическое  занятия  –  один  из  самых  эффективных  видов  учебных  занятий,  на

которых студенты учатся творчески работать, аргументировать и отстаивать свою позицию,
правильно и доходчиво излагать свои мысли перед аудиторией.  Основное в подготовке и
проведении  практических  занятий  –  это  самостоятельная  работа  студента  над  изучением
темы. Студент обязан точно знать план занятия либо конкретное задание к нему. На занятии
обсуждаются  узловые  вопросы  темы,  однако  там  могут  быть  и  такие,  которые  не  были
предметом рассмотрения на лекции. Могут быть и специальные задания к той или иной теме.

Готовиться  к  практическому  занятию  следует  заранее.  Необходимо  внимательно
ознакомиться  с  планом  и  другими  материалами,  уяснить  вопросы,  выносимые  на
обсуждение.  Затем  нужно  подобрать  литературу  и  другой  необходимый,  в  т.ч.
рекомендованный,  материал  (через  библиотеку,  учебно-методический  кабинет  кафедры  и
др.). Но прежде всего, следует обратиться к своим конспектам лекций и соответствующему
разделу учебника. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска ответов
на выносимые на практико-ориентированные занятия вопросы.

Завершающий этап подготовки к  занятиям состоит  в  выполнении индивидуальных
заданий. 

В случае пропуска занятия студент обязан подготовить материал и отчитаться по нему
перед  преподавателем  в  обусловленное  время.  Может  быть  предложено  отдельным
бакалаврам,  ввиду  их  слабой  подготовки,  более  глубоко  освоить  материал  и  прийти  на
индивидуальное собеседование.

Студент не допускается к зачету, если у него есть задолженность по практическим
занятиям.
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