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УЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МОТИВАЦИЯ  

ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Учебная цель: 

– формирование у студентов базовой профессиональной компетенции для 

решения диагностических, научно-исследовательских и иных задач 

профессиональной деятельности на основе знаний о строении, свойствах 

комплексных соединений, их биологической роли. 

Воспитательная цель: 

– развить свой целостно-личностный, духовный потенциал; 

– сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному уча-

стию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной 

жизни страны; 

– научиться соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы медицинской 

этики и деонтологии; 

– осознать социальную значимость своей будущей профессиональной деятель-

ности. 

В результате проведения занятия студент должен 

знать: 
– сущность координационной теории Вернера; 

– классификацию и номенклатуру комплексных соединений; 

– реакции образования и диссоциации комплексных соединений в растворах; 

– понятие об устойчивости комплексных соединений, константах нестойкости и 

устойчивости комплексных ионов; 

– биологическую роль комплексных соединений, их применение в фармации и 

медицине; 

уметь:  

– записывать уравнения реакций комплексообразования в молекулярной и 

молекулярно-ионной формах; 

– классифицировать комплексные соединения; 

– записывать уравнения первичной и вторичной диссоциации комплексных 

соединений, выражения констант нестойкости и устойчивости для комплексных 

ионов; 

владеть: 
– навыками составления формул и названий комплексных соединений;  

– навыками получения комплексных соединений разного типа и оценки 

устойчивости комплексных ионов на основе величин констант нестойкости. 

Мотивация для усвоения темы: 

Комплексные соединения играют важную роль в биологии и медицине. Так, 

например, большинство металлов, входящих в состав живых тканей организма, 

находятся в виде прочных комплексных соединений, называемых хелатами. Многие 

лекарственные препараты также имеют хелатную структуру. 

Использование комплексных соединений лежит в основе комплексонометрии, 

которая находит широкое применение в практике медико-биологического, 

санитарно-гигиенического и фармацевтического анализа. 
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Некоторые комплексные соединения применяют как консерванты для хранения 

крови, а другие используются как лекарственные препараты для выведения из 

организма ионов токсичных металлов, в том числе, радиоактивных изотопов.  

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. Методические рекомендации для студентов по теме «Комплексные 

соединения». 

2. Учебные таблицы: 

а) периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

б) таблица растворимости кислот, оснований и солей; 

3. Справочные материалы по основным физико-химическим величинам. 

4. Химические реактивы и оборудование, необходимые для проведения лабора-

торной работы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Комплексные соединения, их строение с точки зрения координационной 

теории А. Вернера.  

2. Классификация и номенклатура комплексных соединений. 

3. Электролитическая диссоциация комплексных соединений. Константы 

нестойкости (устойчивости). Реакции образования и разрушения комплексных 

соединений.  

4. Биологическая роль комплексных соединений и их применение в медицине. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Теоретическая часть 

1. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ИХ СТРОЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КООРДИНАЦИОННОЙ ТЕОРИИ А. ВЕРНЕРА 

Комплексные (координационные) соединения – соединения, в узлах кри-

сталлической решетки которых находятся комплексные ионы, способные к самосто-

ятельному существованию в растворах или расплавах. 

Комплексными соединениями (КС) называют соединения, в структурных еди-

ницах которых число связей, образованных центральным атомом, превышает его 

высшую валентность. 

Например, электронное строение валентного уровня атома кремния в основном 

и возбужденном состоянии можно представить: 
 

 
 

Высшая валентность атома кремния равна четырем; соединение SiF4 не являет-

ся комплексным, а [SiF6]
2 – это комплексный ион: 
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Впервые строение и свойства комплексных соединений описал швейцарский хи-

мик Альфред Вернер. В 1893 году он предложил координационную теорию строения 

комплексных соединений, за которую получил Нобелевскую премию в 1913 году. 

Согласно теории А. Вернера, КС состоят из: 

▪ комплексообразователей (Ме, реже неметаллы: Si, P и др.); 

▪ лигандов (ионов или полярных молекул); 

▪ ионов внешней сферы. 

Строение КС: 

 
 

Некоторые КС не имеют внешней сферы: 
 

 
 

Важнейшая характеристика комплексообразователя – координационное число 

(КЧ), т.е. число связей, которые комплексообразователь образует с лигандами. 

КЧ зависит от: 

• степени окисления комплексообразователя;  

• его природы;  

• условий образования комплексов.  

Взаимосвязь между степенью окисления комплексообразователя и его КЧ: 
 

Степень окисления Ме Координационное число 

+1 2 

+2 4, 6 

+3 6, 4 

+4 8, 6 
 

Важнейшая характеристика лиганда – дентантность – число связей, которые 

лиганд образует с комплексообразователем. 
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Классификация лигандов по их дентантности: 

1) монодентантные лиганды: 

а) анионы: OH‾, H‾, F‾, Cl‾, Br‾, I‾, CN‾, CNS‾, NO2‾, NO3‾; 

б) молекулы: NH3, H2O, CO; 

в) катионы: NH2NH3
+; 

 

2) бидентантные лиганды: 

а) анионы: SO4
2‾, C2O4

2‾, CO3
2‾; 

б) молекулы: NH2 – CH2 – CH2 – NH2 (этилендиамин), NH2 – CH2 – COOH (глицин); 
 

3) полидентантные лиганды: важнейшие из них – комплексоны – аминополи-

карбоновые кислоты и их соли: 

– этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ, Н4У): 
 

 
 

– динатриевая соль ЭДТУ (ЭДТА, Трилон Б, Na2H2Y), дентантность от 4 до 6: 
 

 
 

Комплексонометрия является одним из методов объемного анализа, в основе 

которого лежит реакция комплексообразования:  

Me2+ + Na2H2Y  ⇄  MeY2‾ + 2Na+ + 2H+ 

Метод комплексонометрии позволяет определять содержание катионов метал-

лов Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+ и др. в растворах и биологических жидкостях. 
 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА КОМПЛЕКСНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Основываясь на различных принципах, комплексные соединения можно клас-

сифицировать различными способами. 

1. По знаку заряда внутренней сферы:  

• катионного типа: [Ag(NH3)2]
+Cl‾; 

• анионного типа: K4
+[Fe(CN)6]

4‾; 

• нейтральные: [Co(NH3)3Cl3]
0. 

2. По количеству комплексообразователей:  

• одноядерные – содержат один центральный атом: K2[Be(SO4)2]; 

• многоядерные – содержит два и более центральных атомов: 

[CrFe(NH3)6(CN)6]. 

3. По природе лигандов: 

а) КС с монодентантными лигандами: 

• аммиакаты (лиганды – молекулы NH3): [Cu(NH3)4]Cl2; 

• аквакомплексы (лиганды – молекулы H2O): [Cu(H2O)4]SO4; 

• карбонилы (лиганды – молекулы СО): [Ni(CO)4]; 

• гидроксокомплексы (лиганды – гидроксогруппы): Na3Al(OH)6; 
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• ацидокомплексы (лиганды – кислотные остатки как кислородсодержащих, так 

и бескислородных кислот (F–, Cl–, Br–, I–, CN–, NO2
–, SO4

2–, PO4
3–): NaAg(CN)2, 

Na2[FeCl4]; 

• смешанные КС (содержат разные лиганды): [Pt(NH3)2Cl2, К[Pt(H2O)3Br3]; 

б) КС с би- и полидентантными лигадами.  

Особую группу составляют хелатные (клешневидные) комплексы, содержащие 

би- и полидентантные лиганды, образующие замкнутые циклы. Например, комплекс 

меди (II) с этилендиамином: 
 

 
 

Наиболее устойчивыми являются внутрикомплексные КС, в которых часть свя-

зей Me-Lig образованы по обменному, а часть – по донорно-акцепторному механиз-

му. Например, комплекс кальция с трилоном Б – тетацин: 
 

 
 

Номенклатура комплексных соединений (1960, ИЮПАК). 

1. Первым называют катион (простой или комплексный), затем – анион. 

2. В комплексном ионе называют: 

а) сначала лиганды-анионы с окончанием «о»:  
 

OH‾ – гидроксо;   Cl‾ – хлоро ;  NO2‾ – нитро;  

CN‾ – циано;   СNS‾ – родано;      SO4
2‾ – сульфато; 

 

б) затем лиганды-молекулы:  
 

NH3 – аммин;   H2O – аква;   СО – карбонил;     
       

в) затем лиганды-катионы:  

NH2NH3

+
 гидразиниум. 

 

Если одинаковых лигандов больше одного, их количество указывают гречески-

ми числительными: 2 – ди; 3 – три; 4 – тетра; 5 – пента; 6 – гекса; 7 – гепта и т.д. 

г) последним – ион-комплексообразователь с указанием степени окисления (ес-

ли переменная) римской цифрой; 

▪ в русской транскрипции, если КС катионного или нейтрального типа; 

▪ используя латинское название элемента с добавлением суффикса «-ат», если 

КС анионного типа: 
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Металл Название комплексообразователя 

в комплексном катионе в комплексном анионе 

Fe 

Hg 

Au 

Ag 

Cu 

Sn 

Pt 

Pb 

Sr 

Pd 

V 

Mo 

железо 

ртуть 

золото 

серебро 

медь 

олово 

платина 

свинец 

стронций 

палладий 

ванадий 

молибден 

феррат 

меркурат 

аурат 

аргентат 

купрат 

станат 

платинат 

плюмбат 

стронциат 

палладат 

ванадат 

молибдат 
 

Ниже приведены названия некоторых комплексных соединений: 

• КС катионного типа: 

[Cu+2(NH3)4]SO4 – тетраамминмедь (II) сульфат; 

[Co+3(NH3)4Cl2]NO3 – дихлоротетраамминкобальт (III) нитрат; 

[Al+3(H2O)6]Cl3 – гексаакваалюминий хлорид; 
 

• КС анионного типа: 

NH4[Co+3(NH3)2(NO2)4] – аммоний тетранитродиамминкобальтат (III); 

K4[Fe+2(CN)6] – калий гексацианоферрат (II); 

K2[Hg+2I4] – калий тетраиодомеркурат (II); 
 

• КС нейтрального типа: 

[Pt+2(NH3)2Cl2 – дихлородиамминплатина (II); 

[Cu+2(CNS)2(NH3)2] – дироданодиамминмедь (II). 

 

3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ. КОНСТАНТЫ НЕСТОЙКОСТИ (УСТОЙЧИВОСТИ). 

РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 
В растворах КС – электролиты – подвергаются диссоциации. Различают: 

1) первичную (необратимую) диссоциацию: 
 

K4[Fe(CN)6] → 4K+ + [Fe(CN)6]
4‾ 
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2) вторичную (обратимую) диссоциацию КС: 
 

[Fe(CN)6]
4‾ ⇄ Fe2+ + 6CN‾ 

 

Константа равновесия, описывающая вторичную диссоциацию КС, называется 

константой нестойкости (Кн): 

[Fe(CN)6]
4=Kн

Fe
2+

]CN ]
6

_

_

   ]  
 

Чем меньше Кн, тем меньше комплексный ион диссоциирует в растворе и тем 

он более устойчив: 

 
Исходя из значений констант нестойкости комплексных ионов можно вычислять 

концентрации простых ионов, присутствующих в растворах комплексных солей.  

Устойчивость комплексов можно охарактеризовать и при помощи константы 

устойчивости (Ку): 

=Kу Kн

1

 
 

Причины устойчивости КС лежат в их строении: 

а) чем меньше ионный радиус комплексообразователя и больше его заряд, тем 

сильнее притяжение лигандов и устойчивее КС; 
 

 
 

Металлы d-блока – лучшие комплексообразователи. 

б) чем выше дентантность лиганда, тем устойчивее КС. 

Самые устойчивые КС – хелатные КС. Увеличение устойчивости КС с 

полидентантными лигандами по сравнению с монодентантными получило название 

эффекта хелатирования. 

Реакции комплексообразования: 

а) HgI2 + 2KI → K2[HgI4]  
   калий тетрайодомеркурат (II) 

б) AlCl3 + 6NaOH → Na3[Al(OH )6 ] + 3NaCl 
    натрий гексагидроксоалюминат 

в) AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2 ]Cl 
    диамминсеребро (I) хлорид 
 

Разрушение КС: 

а) [Ag (NH3)2]
+ + 2CN– → [Ag(CN)2]

– +2NH3
0 

     более прочный комплексный ион 

Кн[Ag (СN)2]
– < Кн[Ag(NH3)2]

+ 

б) [Ni (NH3)6]
2+ + S2–→ NiS↓ + 6NH3

0 

Ni2+ в NiS↓ связан более прочно, чем в комплексе 

Кs(NiS) < Кн[Ni(NH3)6]
2+ 



 

9 

 

в) AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl 

[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 → AgCl↓ + 2NH4NO3 

Кs(AgCl) = 1,78·10–10  < Кн[Ag(NH3)2]
+ = 5,75·10–8  

[Ag(NH3)2]Cl + KI → AgI↓ + KCl + 2NH3  

Кs(AgI) = 8,3·10–17 < Кн[Ag(NH3)2]
+ = 5,75·10–8 

 

4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Организм представляет систему, состоящую из множества 

комплексообразователей и лигандов. В организме человека все металлы, кроме 

щелочных и, частично, щелочноземельных находятся в виде прочных хелатных 

комплексов с биолигандами: белками, аминокислотами, нуклеиновыми кислотами, 

витаминами, гормонами и др. органическими соединениями. 

Важнейшими являются комплексы с белками – многочисленные 

металлоферменты, а так же гемоглобин (комплекс железа с порфином), хлорофилл 

(комплекс магния):  

 
 

Порфирин – биолиганд, входящий в состав гемоглобина, хлорофилла, некото-

рых ферментов (каталаза, пероксидаза) и других БАВ. Порфирины имеют донорные 

атомы азота и образуют прочные КС с катионами различных элементов. 

Гемоглобин – основной компонент эритроцитов, благодаря которому 

осуществляется главная функция крови – перенос кислорода. По химической 

природе гемоглобин относится к хромопротеидам и имеет в своем составе белок 

(глобин) и железо-содержащую простетическую группу (гем). 

Глобин – белок, содержащий в своей структуре четыре полипептидные цепи: 

две α-цепи и две β-цепи, содержащие по 141 и 146 АК остатков, соответственно. 

Каждая полипептидная цепь глобина соединена с гемом специфической связью (на 

один глобин приходится 4 гема). 
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Гем – структура, включающая в себя порфириновое 

кольцо (состоящее из 4 пиррольных колец) и иона Fe2+. 

Железо связывается с порфириновым кольцом двумя 

координационными и двумя ковалентными связями. Одна 

из двух оставшихся связей (КЧ (Fe2+) = 6) используется для 

соединения с глобином, другая – с кислородом. В процессе 

переноса кислорода гемоглобином молекула O2 обратимо 

связывается с гемом, при этом степень окисления железа не 

изменяется. 

В организме непрерывно происходят образование и разрушение биокомплексов 

из катионов биометаллов (железо, медь, цинк, кобальт) и биолигандов (порфиринов, 

аминокислот, полипептидов). Сбалансированные потоки металлов и лигандов в 

биосистемах обуславливают металло-лигандный гомеостаз.  

Нарушение металло-лигандного гомеостаза возможно по разным причинам:  

• из-за дефицита или избытка катионов биометаллов;  

• из-за поступления катионов токсичных металлов;  

• из-за поступления или образования посторонних лигандов. 

При недостатке железа в организме развивается анемия (малокровие) – 

патологическое состояние организма, которое характеризуется уменьшением 

количества эритроцитов и гемоглобина в единице крови. При его избытке – сидероз 

(в процессе патологического накопления железа, кумуляция происходит в 

различных органах, включая печень, сердце и поджелудочную железу, что может 

привести к серьезным последствиям, таким как цирроз печени, кардиомиопатия и 

диабет) или пневмокониоз (патологический процесс в легочной ткани, который ха-

рактеризуется накопления в ней пыли оксидов железа и, как следствие, развитием 

воспалительной реакции и фиброзных изменений). 

Недостаток кальция приводит к остеопорозу, а его избыток в организме 

человека способствует развитию катаракты, атеросклероза, а также обызвествлению 

костной ткани. 

Дефицит меди в организме вызывает синдром Менкеса, синдром Морфана, бо-

лезнь Вильсона-Коновалова, цирроз печени, эмфизему легких, аорто- и артериопа-

тии, анемии. Избыточное поступление катиона меди в организм может вызвать се-

рию заболеваний самых различных органов (ревматизм, бронхиальную астму, вос-

паление почек или печени, инфаркт миокарда и др.), называемые гиперкупремиями. 

Существует и профессиональный гиперкупреоз – медная лихорадка. Наконец, воз-

можно и отравление различными медьсодержащими препаратами. 

Избыток катиона кобальта, применяемого в составе хлорида кобальта для 

улучшения пенообразования в пиве, приводило к тяжелой сердечной не-

достаточностью со смертельным исходом, а также к гормональным нарушениям у 

любителей этого напитка. Влияние недостатка кобальта коррелируется с частотой 

заболеваний эндокринной системы. 

Для коррекции металло-лигандного гомеостаза используют: 

1. Комплексоны, связывающие токсичные металлы, и выводящие их из 

организма человека. Например, тетацин применяется как препарат для детоксикации 

организма при отравлении тяжелыми металлами:  Hg2+ + [CaY]2– → Ca2+ + [HgY]2– 
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2. Комплексоны применяют и для лечения артрозов, атеросклероза, 

мочекаменной болезни:  CaC2O4 + Na2H2Y   [CaY]2‾ + Na2C2O4 + 2H+. 

В медицине сложилось направление, связанное с использованием 

комплексонов для регуляции металло-лигандного баланса, – хелатотерапия. 

3. Комплексы Pt  используются как противоопухолевые препараты, 

замедляющие деление бактериальных клеток. Например, соль Пейроне: 

[Pt(NH3)2Cl2] (синтезирована в 1850, используется как препарат с 1969 года). 

4. Комплексы Au: Na3[Au(S2O3)2] применяют для лечения артритов и 

туберкулеза. 
 

Практическая часть 

Инструктаж по правилам техники безопасности перед проведением лаборатор-

ной работы. 
 

Лабораторная работа  

Получение комплексных соединений 
 

Опыт 1. КС катионного типа  
 

Выполнение опыта: получите осадок медь (II) гидроксида, внеся в пробирку 2-3 

капли раствора медь (II) сульфата и такой же объем раствора натрий гидроксида. К 

осадку добавьте 25% раствор аммиака до его растворения. Сравните окраску ионов 

Cu2+ в растворе медь (II) сульфата с окраской полученного раствора. Присутствием 

каких ионов обусловлена окраска раствора? 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

1. Напишите уравнения реакций: а) образования медь (II) гидроксида; б) его 

взаимодействия с аммиаком; в) первичной и вторичной диссоциации образовавше-

гося комплексного основания.  

2. Какое основание является более сильным: простое или комплексное? Ответ 

обоснуйте. 
 

Опыт 2. КС анионного типа 
 

Выполнение опыта: в пробирку к 3-4 каплям раствора висмут (III) нитрата до-

бавьте по каплям раствор калий иодида до выпадения темно-бурого осадка висмут 

(III) иодида. Растворите этот осадок в избытке раствора калий иодида. Каков цвет 

полученного раствора? Чем обусловлена окраска полученного раствора? Ответ 

обоснуйте. 

ФОРМА ОТЧЕТА: 

1. Напишите уравнения реакций: а) образования висмут (III) иодида; б) его вза-

имодействия с избытком калий иодида; в) первичной и вторичной диссоциации по-

лученного комплексного соединения.  

2. Приведите выражение Кн для полученного комплексного иона. 
 

Опыт 3. Внутрикомплексные соединения 

Выполнение опыта: в две пробирки внесите по 3 капли раствора железо (III) 

хлорида. Одну оставьте в качестве контрольной, а в другую добавьте 3 капли 

раствора щелочи. К образовавшемуся осадку добавьте 12-15 капель 1 М раствора 
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щавелевой кислоты до его полного растворения. Добавьте в обе пробирки 1-2 капли 

0,01 М раствора аммоний роданида, который образует с ионами Fe3+ ярко 

окрашенный раствор соли железо (III) роданида Fe(CNS)3. В какой из пробирок 

наблюдается окрашивание? 

При растворении железо (III) гидроксида в щавелевой кислоте образуется 

внутрикомплексное соединение, в котором карбоксильные группы кислоты связаны 

с комплексообразователем. Для оксалатного комплекса железа (III) формула имеет 

вид: 

 
ФОРМА ОТЧЕТА: 

1. Напишите уравнения всех проведенных реакций.  

2. Напишите структурную формулу оксалатного комплекса железа (III). Моно- 

или полидентатным лигандом является остаток щавелевой кислоты? 
 

Контроль усвоения темы 

Проводится в форме письменной самостоятельной работы студентов. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС) 

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться сту-

дентами на:  
– подготовку к лабораторным занятиям; 

– конспектирование учебной литературы; 

– выполнение заданий для самоконтроля знаний; 

– подготовку тематических докладов, рефератов, презентаций. 
 

Основные методы организации самостоятельной работы:  

– изучение тем и проблем, не освещаемых на учебных занятиях; 

– написание реферата и оформление презентации; 

– выполнение заданий для самоконтроля знаний. 
 

Перечень заданий СРС: 

1. Определите величину и знак заряда комплексного иона и составьте формулы 

КС, дописав ионы внешней среды: 

[Ni2+(CN)4]
х;  [Cr3+(NH3)6]

х;  [Zn2+(OH)4]
х;  [Pt2+(NH3)4Cl2]

х;  [Co3+(CN)4Br2]
х. 

2. Определите величину и знак заряда центрального атома в следующих 

комплексных соединениях: 

K2[PtBr4]; Na4[Fe(CN)6]; [Pb(NH3)6]Cl4; [Cu(H2O)4]SO4; [Cr(NH3)5Cl]Cl2; 

K[Co(H2O)2(NO2)4]. 

Назовите комплексные соединения. 
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3. Что такое константа нестойкости комплексного иона? Напишите выражение 

Кн для комплексного иона [Fe(CN)6]
4‾. 

4. Какие соединения называются внутрикомплексными? Что такое дентант-

ность лиганда? Приведите примеры. 

5. Напишите формулы комплексных соединений: 

а) хлоропентаамминплатина (IV) хлорида; 

б) калий тетрагидроксохромата (III); 

в) гексаамминкобальт (III) бромида. 

6. Составьте формулы комплексных ионов и определите их заряд:  

а) для Ag+ с КЧ = 2 и лигандами NH3; 

б) для Au3+ с КЧ = 4 и лигандами NO2‾ и Br‾. 

Допишите ионы внешней среды. Назовите комплексные соединения. 
 

Контроль СРС осуществляется в виде: 

– оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или презентации; 

– индивидуальной беседы. 
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