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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). Направленность "Химия" и "Биология" 

РП «Прикладная химия» представляет собой совокупность дидактических 

материалов, направленных на реализацию содержательных, методических и 

организационных условий подготовки по направлению 44.03.05 (с двумя профилями 
подготовки). Направленность "Химия" и "Биология" 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Освоение данной дисциплины 

является основой для последующего прохождения технологической практики по химии. 
Трудоемкость дисциплины: 5з.е./ 180ч. 
контактная работа: 
занятия лекционного типа – 16ч. 
лабораторные занятия – 16ч. 
иная контактная работа – 0,3ч. 
СР – 121 ч. 
контроль – 26,7 ч. 
Ключевые слова: химическое производство, химико-технологические процессы, 

химизация экономики и социально-бытовой сферы, классификация энергоресурсов, 
производство минеральных удобрений, производство спиртов, пластических масс. 

Составитель: Бжецов К.З., старший преподаватель кафедры химии. 



Формирование содержания РП 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Прикладная химия» является содействие формированию 

и развитию у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им в 
дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения 
теоретических и экспериментальных основ химической и биологической технологии на 
уровне современного состояния науки и промышленности 

Изучение дисциплины направленно на формирование следующих 
компетенций: 
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

Показателями компетенций являются: 

Знания: химическое производство, технологические схемы производства, производство 

кислот, минеральных удобрений и ориентироваться в нем. Прикладная химия как наука. 
Химико-технологический процесс. Процессы и аппараты химического производства. 
Организация химического производства. 

Умения: основы общих и специальных теоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения типовых задач и изучения производственных процессов, 
основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки. 
Правила техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы. 

Навыки: формировать, рассчитывать и высказывать гипотезы при изучении вопросов, 
связанных с видами производств, термодинамических расчетов технологических 

процессов, классифицировать и обобщать в знания об окружающем мире. Для более 

глубокого понимания общетеоретических основ прикладной химии, а также 

промышленных процессов связанных с различными производствами, представляющих для 

учителя химии и биологии навыком и умением работы с измерительными приборами, 
постановки и проведения химического эксперимента. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
сформировать представление об основных направлениях и тенденциях химизации в мире 

и в нашей стране; 
изучить проблемы энергетики и основные направления использования традиционного 

топлива и перспективных источников энергии; 
рассмотреть направления решения проблемы создания материалов с заданными 

свойствами; 
показать социальные, экологические и научные проблемы использования удобрений и 

пестицидов, основные направления использования достижений химии в сельском 

хозяйстве; 
рассмотреть основные средства бытовой химии (синтетические моющие средства, 
чистящие и отбеливающие вещества, краски, средства гигиены) и правила безопасного 

обращения с ними; 
познакомить студентов с химической сущностью процессов, происходящих при кулинарной 

обработке пищевых продуктов и правилами рациональной кулинарной обработки 

продуктов; 
рассмотреть, в каких темах школьного курса, и в каком объеме изучаются вопросы 

прикладной химии. 



Объем дисциплины по видам учебной работы 
 

Таблица 1. Объем дисциплины общая трудоемкость: 5 з.е. 
 

Виды учебной работы Всего 

часов 

VII 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа: 32,3 32,3 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 121 121 

Контроль 26,7 26,7 

Курсовая работа (проект) - - 

Вид промежуточного контроля  экзамен 

 

3. Содержание дисциплины. 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер Наименование разделов и тем Объем в часах 

Всего Л ПЗ С 

 Раздел 1. Введение. Основные 

закономерности химической 

технологии. 
Научно-технический прогресс. Роль 

химизация в жизни современного 

общества. Этические проблемы 

научно-технического прогресса. 
Прикладная химия как наука. Учение 

о химическом производстве. 
Основные задачи, решаемые 

химической технологией. 
Понятие о химико-технологическом 

процессе. Аппараты в химической 

технологии. 
Химическое производство – 

компонент антропогенной 

деятельности. 

14 2 2 10 

 Раздел 2. Химия и энергетика. 
Современные проблемы энергетики, 
причины их возникновения, 
направления решения. Классификация 

энергоресурсов.  Современная 
структура выработки энергии. 

24 2 2 20 



 Тенденции в развитии энергетики. 
Традиционная  (топливная) и 

альтернативная энергетика  Состав 

различных видов топлива; свойства 

топлива,  показатели  качества; 
способы добычи  и обогащения. 
Твердое топливо. Уголь. Химические 

аспекты добычи и транспортировки 

угля. 
Нефть: происхождение и состав. 
Нефтепродукты. Подготовка нефти к 

переработке. Первичная перегонка 

нефти. Крекинг нефтепродуктов. 
Очистка нефтепродуктов. 
Газообразное топливо. 

    

 Раздел 3. Характеристика 

важнейших химических 

производств 

Производство серной кислоты. 
Современные требования к 

химическим производствам 

экономического, структурного и 

экологического характера, проблема 

техники безопасности. Сорта, 
свойства и области применения 

серной кислоты. Значение серной 

кислоты. Сырье сернокислой 

промышленности и его комплексное 

использование. Типы печей. 
Контактный способ производства 

серной кислоты. Промышленные 

катализаторы. Контактные аппараты 

со стационарными и кипящими 

слоями  катализатора. 
Принципиальная схема производства 

серной кислоты контактным 

способом. Тенденции в развитии 

производства серной кислоты. 
Синтез аммиака. Производство 

азотной кислоты Соединения азота и 

их значение в народном хозяйстве. 
Методы фиксации атмосферного 

азота. Получение азота и кислорода 

из воздуха глубоким охлаждением и 

ректификацией жидкого воздуха. 
Теоретические основы синтеза 

аммиака. Оптимальные условия 

каталитического окисления аммиака. 
Промышленные катализаторы. 
Устройство контактного аппарата 

поверхностного контакта. 
Переработка нитрозных газов в 

63  
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 разбавленную и концентрированную 

азотную кислоту. Схема производства 

разбавленной азотной кислоты как 

пример технологической схемы с 

открытой цепью. Прямой синтез 

концентрированной азотной кислоты. 
Свойства и применение азотной 

кислоты. Пути развития и 

совершенствования синтеза аммиака 

и производства азотной кислоты. 
Производство минеральных 

удобрений Влияние минеральных 

удобрений на урожайность и качество 

сельскохозяйственной продукции. 
Классификация минеральных 

удобрений. Физико-химические 

основы типовых гетерогенных 

некаталитических процессов в 

производстве минеральных солей и 

удобрений. Фосфорные удобрения и 

их классификация. Экстракционный и 

электротермический методы 

получения фосфорной кислоты, их 

сравнение. Концентрированные 

фосфорные удобрения. Двойной 

суперфосфат. Азотнокислотное 

разложение фосфатного сырья с 

получением сложных удобрений, их 

свойства и применение. Свойства и 

применение карбамида как 

удобрения, кормового продукта для 

животных и исходного материала в 

производстве пластмасс. Калийные 

удобрения, их применение. Физико- 

химические основы разделения смеси 

природных солей на примере 

получения хлорида калия из 

сильвинита. Понятие о микро- и 

бактериальных удобрениях и 

перспективы их применения. 
Производства минеральных 

удобрений и ядохимикатов. 
Производство органических веществ. 
Сырье и  процессы основного 

органического синтеза. Производство 

ацетилена. Производство  уксусной 

кислоты и ангидрида. 
Производство полимерных 

материалов: свойства и применение 

полимерных материалов, 
Производство спиртов. Производство 

альдегидов. Производство 

химических волокон. 
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 Раздел 4. Химия и новые 

материалы. 
Металлы и покрытия. Силикатная 

промышленность    Прикладные 

проблемы   материаловедения 

разработка способов получения 

чистых и сверхчистых металлов, 
создание сплавов с рассчитанными 

свойствами.    Проводники, 
сверхпроводники,      магнитные 

материалы, запоминающие металлы. 
Сплавы со специальными свойствами. 
Понятие о химическом сопротивлении 

материалов. Силикаты. Строительные 

материалы. Оптические системы, 
световоды.  Керамика как 

перспективный материал нашего 

времени и будущего. Новые 

направления использования керамики 

в энергетике (керамические двигатели 

внутреннего сгорания и газовые 

турбины) и    химической 

промышленности. 
Полимерные, композиционные и 

смазочные материалы. Синтетические 

моющие средства и средства гигиены 

Полимерные материалы: состав, 

получение, классификация. Проблемы 

создания и эксплуатации полимерных 

материалов (старение полимеров и 

загрязнение окружающей среды, 
горючесть). Роль химии в их решении, 
новые полимерные материалы и 

экономическая эффективность их 

внедрения в различные отрасли 

экономики. Эластомеры. Виды, 
аспекты практического 
использования. 

28  
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 Раздел 5. Химические основы 

решения продовольственной 

проблемы. Химия и продукты 

питания. 
Химизация сельского хозяйства. 
Химия в решении проблемы 

хранения, оценки качества и создания 

пищевых продуктов. Вклад ученых- 

химиков в развитие химизации 

сельского хозяйства (Глаубер, Либих, 
Бутлеров, Менделеев). Работы Д.Н. 
Прянишникова. Полимерные 

гидрогели. Вещества «мелиоранты» в 

структурировании почв. 
Известкование почв. Роль химии в 

50,7 2 2 20+26,7 



 создании биологических средств 

защиты растений. Химия в 

кормопроизводстве, 
сельскохозяйственной селекции и 

ветеринарии. Химия в решении 

проблемы хранения, экономии 

сельскохозяйственных продуктов 

(безотходные производства продуктов 

питания). Биотехнологическое 

направление энзимологии как основы 

получения продовольственных 

продуктов. Искусственная и 

синтетическая пища. Пищевые 

добавки: аминокислоты, 
антиоксиданты, консерванты, 
ароматизаторы; цветорегулирующие 

материалы; вещества, изменяющие 

структуру и физико-химические 
свойства пищевых продуктов. 

    

 ИКР 0,3    

Итого  180 16 16 121+26,7  

 

4. Самостоятельная работа студентов. 
 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы 

рабочей программы 

Форма отчетности 

 Самоподготовка 

Реферирование и 
рецензирование 
специальной литературы. 

1. Химизация энергетики Доклад 

Цели и тенденции развития Сообщение 

3. Химические аспекты решения 

проблем энергетики. 
Презентация 

Химизация 

сферы быта 

Сообщение 

 Написание докладов по 
темам с использованием 
основной и 
дополнительной 
литературы, и 
рекомендованных 
электронных ресурсов 

Проблемы энергетики Структура 

выработки энергии Традиционная 

топливная энергетика Альтернативные 

источники энергии Будущее энергетики. 
Изучение вопросов химизации 

энергетики в школе 

Доклад 

Презентация 



 Индивидуальные 

домашние задания 

Задачи химизации экономики в нашей 

стране. Проблемы химизации: научные, 
производственные, финансовые, 
этические и нравственные, социальные и 

экологические. Химия и хемофобия. 
Международное сотрудничество в 

области прикладной химии (КЭМРОН и 

подобные организации). 

Доклад 

Связь изучаемых тем со школьным 
курсом химии. Раскрытие содержания 

темы школьной программы: «Роль 

химии в решении энергетической 

проблемы». Формы и методы 

проведения уроков и внеклассных 

занятий по тематике раздела. 

Презентация 

  Металлы: электронное строение, 
свойства, методы получения, 
классификациям*. Понятие о 

металловедении. Прикладные проблемы 

материаловедения — разработка 

способов получения чистых и 

сверхчистых металлов, создание сплавов 

с рассчитанными свойствами. 
Проводники, сверхпроводники, 
магнитные материалы, запоминающие 

металлы. Порошковая металлургия, 

Презентация 

Классификация веществ и 

химических реакций по различным 

признакам (СР). 

Доклад 

 

4.1. Темы рефератов: 

1. Производственная деятельность человека и ресурсы планеты. 
2. Человеческое общество и проблемы энергии. 
3. Исторический очерк производства серной кислоты. 
4. Утилизация отходов производства серной кислоты. 
5. Проблема «связанного» азота. Фиксация азота в биосфере. 
6. Исторический очерк производства аммиака. 
7. Исторический очерк производства азотной кислоты. 
8. Агротехническое значение минеральных удобрений и экологические проблемы, 

связанные с их использованием. 
9. Классификация минеральных удобрений. 
10. Использование принципа Ле-Шателье в осуществлении химико-технологических 

процессов на примерах изучаемых производств. 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 



1. Химическая технология. в 2 томах. Соколов Р. С. Учебное пособие для ВУЗ-ов. 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,— Москва, 2000 г. 
2. Бесков В.С. Общая химическая технология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2015. – 452 с. 
3. Общая химическая технология и основы промышленной экологии / Под ред. В.И. 
Кзензенко. – 2-е изд., стер. – М.: КолосС, 2013. – 328 с. 
Современные профессиональные базы (СПБД)  
и информационные справочные системы (ИСС) 
 

1. Электронные ресурсы на основе лицензионных договоров ФГБОУ ВО «АГУ» 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  
ЭБС АГУ http://adygnet.bibliotech.ru  
ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru  

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com  
ФГБУ «Российская государственная библиотека» http://dvs.rsl.ru  
ООО «Научная электронная библиотека» (НЭБ) www.elibrary.ru  
Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы» 

(АРБИКОН) http://arbicon.ru/services/  
Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный консорциум» 

(НЭИКОН) www.neicon.ru  
 

Международные  базы данных научных изданий 

 

Web of Science https://apps.webofknowledge.com  

Scopus https://www.scopus.com/search/  

Elsevier («Эльзевир») https://www.elsevier.com/  
Science Direct https://www.sciencedirect.com/  

Издательство Springer https://link.springer.com/  
Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/  

Springer Nature Experiments https://experiments.springernature.com/  

 

2. Интернет-ресурсы открытого доступа (Open Access) 
 

Официальный сайт науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

Базы данных ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/  

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Таблица 4. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1. 

 

Кротова, И. В. Прикладная химия : учебное пособие / И. В. Кротова. — Красноярск : СФУ, 
2020. — 148 с. — ISBN 978-5-7638-4215-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157660 (дата обращения: 
29.03.2021). 

2. Практикум по прикладной химии и химической технологии : учебное пособие / 
составители Г. Ю. Андреева [и др.]. — 2-е изд. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 

54 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146730 (дата обращения: 29.03.2021). 
 

 

 

https://e.lanbook.com/book/157660
https://e.lanbook.com/book/146730


Таблица 5. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

 Бесков В.С. Общая химическая технология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2015. – 452 с. 

2 Трифонова, Т.А. Прикладная экология. Учебное пособие для вузов / 
Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. - 3-е изд. - М. : Академический 

п 

3 Челноков, А.А. Основы экологии / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко, И.Н. Жмыхов ; 

под ред. А.А. Челноков. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 544 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136016 

4 Лупейко, Т.Г. Введение в общую химию : учебник / Т.Г. Лупейко ; Мин-во обр. и 

науки Р. Ф.,Юж. федер. ун-т, Химич. фак.. - Ростов-н/Д : Изд-во Юж. федер. ун-та, 

2 

5 Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии / Учебное пособие 

для студентов.- М.: Мир, 2006.- 50 с. 

6. Деркач, С. Р. Курс химии. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных 
дисперсных систем1 : учебное пособие / С. Р. Деркач, Р. З. Сафиева, К. В. Реут. — 
Мурманск : МГТУ, 2016. — 124 с. — ISBN 978-5-86185-897-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142676 (дата обращения: 29.03.2021). 

6. Методические рекомендации по дисциплине. 

Методические рекомендации преподавателю. 
Для успешного освоения студентами данной дисциплины рекомендуется использовать: 
программы, учебники, учебные и методические пособия, наглядные пособия, 
компьютерный класс, мультимедийный комплекс, сетевые источники информации, 
библиотечные фонды. 
Методические указания для студентов. 
По выполнению лабораторной работы: ознакомиться с литературой по теме 

лабораторного занятия, ознакомиться с лабораторным оборудованием, методикой 

приготовления химических реактивов и с математической обработкой полученных 

результатов.. 
По выполнению самостоятельной работы: самостоятельное изучение некоторых 

разделов, проработка и повторение лекционного материала и материалов учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д. 
На подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. 
Наличие плана реферата. 
В тексте - ссылки на использованную литературу. 
В конце реферата указать использованную литературу 

Разработать вопросы (5-7) к содержанию реферата (для студентов). 
Наличие выводов. 
Используя символико-графическую наглядность выразить 2-3 схемами наиболее важную 

информацию. 
Требование к защите: рассказ с опорой на план или графические средства. 
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136016


реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение 

собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 
Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 

2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 
реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы. 
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов 

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений 

и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 
В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 
приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора 

у кого вы взяли данный материал. 
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, 

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания. 
Этапы работы над рефератом 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 
1.Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 
2.Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
3.Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией. 

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников. 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от 

результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. 
Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст 

(если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с 

«мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в 

тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает 

тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: 
он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, 
что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения 

содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных    компонентов,    а    цельность    -    смысловую    законченность    текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 
позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 
основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 

сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность 

исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. 
Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются 

положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор 

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения 

о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 



Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 
Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 

наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела 

форму монолога. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. 
В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты. Небольшое по 

объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три 

фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 
Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 

сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 

алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 

машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По 

обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, используется 

шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос 

в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 
Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) изложение сути 

выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. Последняя должна 

включать не более 10-15 слайдов. 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований программы аналитической химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий. 
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 
4. Использование литературных источников. 
5. Культура письменного изложения материала. 
6. Культура оформления материалов работы. 
7. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
8. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
9. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
По выполнению самостоятельной работы: самостоятельное изучение некоторых 

разделов, проработка и повторение лекционного материала и материалов учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д. 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 
 для слепых и слабовидящих: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 



устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 
Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 
 для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 для глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Обучение по дисциплине проходит в учебной лаборатории в 118, лекционной 

аудитории кафедры химии 123, 

Перечень учебно-наглядных пособий и материалов, используемых в учебном 

процессе: 
1.Таблицы. 

Диаграммы, графики. 
3.Реактивы, приборы, химическая посуда, Наглядное макеты хим. производств по 

прикладной химии. 
Перечень учебно-наглядных пособий и материалов, используемых в учебном процессе 

1. Таблицы. 
2. Диаграммы, графики. 



3. Реактивы, приборы, химическая посуда, 
4. Схемы синтеза органических веществ. 
5, Наглядное макеты химических производств по прикладной химии. 
6. Блок-схемы. 

 

Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства. 

 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN… 

Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN… 

Microsoft Office 2013 Russian Academic OPEN… 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN… 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN… 

Apache OpenOffice 

LibreOffice 

Google Apps 

Paint.NET 
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