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                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями с 

требованиями  ФГОС 3+ по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», направленность «Естественнонаучное образование» 

РП  представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Дисциплина относится к дисциплинам  по выбору. 

Объем дисциплины:72 / 2 з.е.;  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 4 ч.,  

занятия семинарского типа (пр.) – 14 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 53,75 ч.  

Ключевые слова: современные проблемы обучения химии, современные концепции 

содержания химического образования, методы, приемы и технологии обучения химии, 

формы организации обучения химии, активные формы и методы обучения, современные 

средства обучения химии. 

Составитель: Шорова Ж.И., к.п.н., доцент кафедры химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Цели и задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины направленно на формирование у магистров следующих 

компетенций:  

Выпускник программы магистратуры  с присвоением квалификации «магистр» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность 

• готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

Показателями компетенций являются: 

              Знания - современные парадигмы в предметной области науки; современные 

ориентиры развития образования; теоретические основы организации научно-

исследовательской деятельности; знание и пути дифференцированного обучения 

географии с учетом интересов  склонностей учащихся; основные требования организации 

различных педагогических технологий. 

            Умения – к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области; опираться на психолого-

педагогические и методические знания при решении практических учебно-

воспитательных задач для применения современных технологий обучения географии; 

вычленять из содержания ключевые знания, имеющие системообразующее значение; 

органически соединять обучение с жизнью, осуществлять экологическое и экономическое 

образование и воспитание; к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Навыки – к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; владеть способами анализа и критической оценки 

различных теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного 

образования; технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах; структурирования учебного процесса; проектирования 

учебного процесса; отбор средств и методов обучения, форм организации учебной 

деятельности при применении педагогических технологий; использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы очно 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) (общая трудоемкость в зачетных единицах - 2) 

Виды учебной работы Всего часов Распределение по семестрам  

1 курс, 2 семестр 

 72  

Контактная работа 18,3 18,3 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия  (ПЗ)  14 14 

Иная контактная работа  0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 53,8 53,8 

Курсовая работа (проект)   



 

Таблица 1.1 Объем дисциплины (модуля) (общая трудоемкость в зачетных единицах - 

2) заочно 

 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы  

 

Номе

р 

разде

ла 

темы 

 

Наименование разделов, тем 

дисциплины 

Объем в часах по видам 

Всего 

 

Л ПЗ СР ИКР Контроль 

 

1.  Модуль  №1. Современные 

проблемы  методики 

обучения. Современный этап 

развития методической науки 

и ее перспективы. 

Современный  этап  в  

разработке  содержания  

школьной  химии.  

Конструирование содержания 

образования. Федеральный  

государственный  

общеобразовательный  

стандарт  как  ориентир  для  

конструирования  

содержания среднего 

географического образования. 

Личность учителя. 

34,9 2 6 26,9   

   

Вид итогового контроля  зачет 

Виды учебной работы Всего часов Распределение по семестрам  

1 курс, 2 семестр 

 72  

Контактная работа 10,3 10,3 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия  (ПЗ)  6 6 

Иная контактная работа  0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 58 58 

Курсовая работа (проект)   

   

Вид итогового контроля  зачет 



2.  Модуль  № 2. Методика  

изучения  ключевых  вопросов  

содержания  школьной  

химии. Проблема и 

проблематика отбора 

химического содержания в 

педагогической теории и 

образовательной практике. 

Принципы, критерии, подходы 

и технологии создания 

дидактических моделей 

организации учебного 

процесса и их реализация. 

Активные методы обучения. 

Проблемный, частично 

поисковый, 

исследовательский подходы в 

обучении химии. Методика 

организации различные видов 

внеурочной деятельности с 

учетом возможностей 

образовательной организации, 

своеобразия региона. 

Теоретические основы 

педагогических технологий, 

принципы и требования к 

построению современного 

образовательного процесса.  

36,9 2 8 26,9   

 

Итого: 72 часа 
71,8 4 14 53,8 0,25  

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 №   

п/п 

Вид 

самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетности 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

Модуль 1. Подготовиться к конкурсу на 

тему: «Учебник химии в школе 

будущего». Разработать модель 

учебника по своей авторской программе. 

Презентация 

2 Реферат Модуль 1. «Педагогическое мастерство 

учителя химии» 

реферат 

3 Самоподготовка  Модуль 1. Составить тезисы по теме 

«Особенности современного урока 

химии» с учетом новых педагогических 

технологий. 

конспект  

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов) или семестровых заданий. 

 



1. Краеведческий принцип обучения как условие развития у учащихся химического 

мышления. 

2. Методика обучения школьников картографическим знаниям и умениям в курсе 

школьной химии.  

3. Педагогические условия нестандартных уроков по химии как средство 

формирования личности учащихся. 

4. Формирование научного мировоззрения учащихся при изучении естественных 

дисциплин.  

5. Методика комплексного использования аудиовизуальных средств экологического 

содержания на уроках химии. 

6. Интерактивные методы обучения как фактор самореализации старшеклассников в 

учебной деятельности при изучении естественнонаучных дисциплин.  

7. Исследовательская деятельность школьников при обучении химии в условиях.  

8. Методика организации химического кружка. 

9. Социально значимая направленность внеклассной работы и методика организации 

этой работы учителем химии. 

10. Методика организации проведения химических викторин.  

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся.  

5.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 4. Основная литература 

 

№  

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

 Тиванова, Л.Г. Методика обучения химии : учебное пособие / Л.Г. Тиванова, 

С.М. Сирик, Т.Ю. Кожухова. - Кемерово : Кемеров. гос. ун-т, 2013. - 156 с. - 

[Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232817 

 

 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№  

п/п 

Библиографическое описание 

1  Алексинский, В. Н. Занимательные опыты по химии / В.Н.Алексинский – М.: 

Просвещение, 1980 г. 

2 Буринская, Н. Н. Учебные экскурсии по химии / Н.Н. Буринская  – М.: Просвещение 

,1989 г. 

3 Гузик, Н. П. Учить учиться / Н.П.Гузик – М.: Просвещение, 1981 г. 

4 Зайцев, О.С. Методика обучения химии / О.С.Зайцев -М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

1999г.  

5 Зуева, М. В. Совершенствование организации учебной деятельности школьников на 

уроках химии / М.В.Зуева, Б.В.Иванова – М.: Просвещение, 1989 г. 

6 Иванова, Р. Г. Изучение химии в 9 – 10 классах / Р.Г.Иванова,  Г.Н.Осокина – М.: 

7 Кузнецова, Н. Е. Педагогические технологии в предметном обучении /  Н.Е.Кузнецова 

– СПб.: Образование ,1995 г. 

8 Савич, Т. З. Формирование понятий о химической реакции. / Т.З.Савич – М.: 



Просвещение, 1978 г. 

9 Шменский, Г. И. Изучение основ энергетики химических реакций / Г.И.Шменский – 

М.: Просвещение, 1974 г. 

10 Шменский, Г. И. Химическая связь и изучение её в средней школе / Г.И.Шменский – 

М.: Просвещение, 1976 г. 

11 Цветков Л. А. Эксперимент по органической химии / Л.А.Цветкова  – М.: 

Просвещение, 1986 г. 

12 Теория и методика обучения химии: Учебник для студентов высших учебных 

заведений / Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Краснова В. Г., Сладков С. А.; Под ред. 

О.С.Габриеляна - М.: Академия, 2009. 

1 Журнал « Химия в школе»  подписка за 1999-2013 г. 

Режим доступа: http://elibrary.ru,  http://old.biblioclub.ru 

2 Журнал « Вестник МГУ. Химия»  подписка за 1999-2013 г. 

Режим доступа: http://elibrary.ru,  http://old.biblioclub.ru 

3 Журнал «Известия вузов Северного Кавказа. Естественные науки»  подписка за 1999-

2013 г. 

Режим доступа: http://elibrary.ru,  http://old.biblioclub.ru 

 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Сайт газеты «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.1september.ru. 

2 Свободная энциклопедия Википедия - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org).  

3 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека onlain» - Режим 

доступа: agulib.adygnet.ru. 

4 Сайт журнала «химия в школе» [Электронный ресурс] 

elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018581 – 3.11.2013. 

5 Сайт журнала «Педагогика» [Электронный ресурс] – Режим доступа:     

www.pedagogika-rao.ru/ 

6 Электронная библиотечная система  МГУ  -  Режим доступа: www.msu.ru/libraries/ 

6. Методические рекомендации преподавателю и методические указания  

обучающимся по  дисциплине (модулю). 

 Методические рекомендации преподавателю по подготовке и проведению вузовской 

лекции. Традиционно подготовка вузовской лекции строится по схеме: 

 - определение цели изучения материала по данной теме; 

 - составление плана изложения материала; 

 - определение основных понятий темы; 

 - подбор основной литературы к теме. 

 Далее, во-первых при подготовке лекции важно временное планирование, 

определение четко по времени каждой структурной часть лекции и строгое выполнение 

этого времени в аудитории. 

Во-вторых, чтобы загруженность материалов вопросов плана лекции была более-

менее равномерной и уже при этой работе определять места с отсылкой к 



самостоятельному изучению студентами части или повторения проблемы, вынесенной в 

лекцию. 

 В-третьих, при планировании лекционных вопросов необходимо хорошо 

продумать и четко обозначить связки между располагаемым в них материалом, чтобы 

лекция получилась логически выстроенной и органичной. 

В-четвертых, часть материала рационально давать через схемы, начерченные 

(лучше заранее) на доске  ЛОС или ЛОК,  или на электронной платформе. При этом 

нужно помнить, что схема несет большую смысловую нагрузку и выстраивать ее 

необходимо продуманно и четко. Необходимо использовать современные технические 

средства обучения, там, где позволяет оборудованная аудитория. 

На доску целесообразно вынести основные термины и понятия темы. 

Чтение лекции. Лекцию следует начать со знакомства студентов с целью, планом и 

основной литературой к теме. В последней необходимо заострить внимание на новых 

изданиях. Обязательна связь с материалом предыдущей лекции. Читая лекцию, 

желательно разделять в тексте вопросы плана, чтобы у обучающихся в конспекте 

выстроилась четкая структура материала, чтобы легче было ориентироваться в конспекте 

при подготовке к семинару и экзамену. Содержание вынесенных на доску основных 

терминов и понятий по ходу лекции необходимо обязательно раскрыть. Темп лекции 

должен быть удобен для конспектирования. На лекции нужно дать методику 

общепринятых сокращений слов в конспекте. Основные положения и выводы лекции 

рекомендуется повторять, ибо они и есть каркас любого конспекта. Интонации голоса 

лектора должны быть рассчитаны на помещение и акустику лекционной аудитории, 

дикция четкая, размеренная. В лекционном материале должна быть связь с жизнью, 

особенно с современностью. Закончить лекцию необходимо хорошо продуманным четким 

выводом. 

Методические рекомендации преподавателю по подготовке и проведению  

практических  занятий. Основная цель практических занятий - это развитие мышления, 

самостоятельности в преодолении познавательных трудностей, в формировании глубоких 

и прочных знаний. Всесторонний и заинтересованный анализ вопросов учит обучающихся 

самостоятельно и логично мыслить, аргументировано полемизировать, серьезно 

относиться к работе с дополнительной учебной и научной литературой. Поэтому 

подготовка к практическому занятию является одной из основных и трудоемких видов 

учебной деятельности. Соответственно и подготовка должна вестись серьезная. Она 

включает следующие требования: 

Во-первых: 

- обязателен план проведения практических занятий с перечнем заданий, 

контрольных  вопросов для  выполнения и обсуждения;  

- список номенклатуры; 

- темы рефератов и сообщений; 

- список рекомендуемой литературы. 

Во-вторых, план самоподготовки студента, который должен включать следующие 

позиции: 

- ознакомиться с содержанием плана лабораторного занятия; 

- изучить конспект лекции по данной теме; 

- познакомиться с соответствующим разделом учебника или учебного пособия; 

- ознакомиться с дополнительной рекомендуемой литературой; 

-  составить детальный план своего выступления на практическом занятии; 

- провести самоконтроль через соответствующие вопросы или выполнение заданий. 

В-третьих, работу студента на практическом занятии, которая состоит в том, 

чтобы: 

- активно участвовать в обсуждении рассматриваемых на занятии проблем; 

- внимательно слушать сообщения своих товарищей; 



- анализировать содержание и форму этих выступлений; 

- давать им объективную оценку в своих дополнениях к высказываниям своих 

товарищей (технология критического мышления). 

Методические рекомендации преподавателю по организации самостоятельной 

работы магистрантов. В изучении курса особое место занимает самостоятельная работа 

обучающихся. Усвоение учебной программы находится в прямой зависимости от 

способности самостоятельно и творчески трудиться. Поэтому вполне правомерно 

рассматривать самостоятельную работу как наиболее эффективный, осмысленный 

творческий процесс. 

Самостоятельная работа формирует у студентов такие важные качества как 

целеустремленность, настойчивость, самодисциплина, личная организованность. Эти 

качества зятем в той или иной мере проявляются на практической работе. 

Самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного труда, 

интеллектуальной деятельности, стремление глубоко познать суть вопроса, основательно 

разобраться во всей сложности еще нерешенных проблем. Для магистранта  очень важно 

организовать целесообразно свой личный труд, овладеть методикой самостоятельной 

работы. На помощь ему приходят преподаватели, библиотека, кабинеты, лаборатории. 

Немаловажное значение имеют проводимые в начале учебы лекции  по организации и 

методике самостоятельной работы. В них освещаются научные основы и учебно-

педагогические условия организации эффективного самостоятельного труда слушателя, 

рекомендации по работе с книгой библиографии, методы исследовательской работы. 

Важнейшие принципы организации самостоятельной работы: целеустремленность, 

систематичность, последовательность, планомерность в работе и др.  

Главное воздействие на постановку самообразования студентов оказывает 

преподаватель, читающий лекционный курс и ведущий групповые занятия в учебных 

группах. Будучи непосредственно связанным с аудиторией, преподаватель призван 

хорошо знать особенности студентов, уровень их подготовки, бюджет времени для 

самостоятельной работы. 

Преподаватель направляет самостоятельную работу, как по содержанию, так и в 

методическом отношении. В постоянном общении со слушателями он воспитывает у них 

чувство ответственности за самообразование, оказывает помощь в приобретении 

необходимых навыков работы с литературой и другими источниками. 

Самостоятельная работа магистрантов начинается уже на лекции. В ней 

раскрывается содержание узловых вопросов темы, даются советы слушателям по 

изучению рекомендованной литературы, обращается внимание на наиболее важные 

положения в тех или иных произведениях. Преподаватели стремятся помочь слушателям 

овладеть наиболее рациональной методикой работы с источниками информации, 

приобрести хорошие навыки самостоятельного изучения литературы. 

Во многих научных изданиях имеется справочный аппарат, включающий 

приложения, примечания, указатель имен, библиографический указатель. Преподаватели 

рекомендуют магистрантам следующие виды записей. 

Простой и развернутый планы. Простой план представляет собой краткий 

перечень вопросов, составленных в повествовательной или вопросительной форме и 

раскрывающих внутреннюю логику содержания данного источника.  Развернутый план, 

кроме основных вопросов, включает и подвопросы, краткое их содержание. 

Тезисы. В них кратко формулируется основное содержание прочитанного, того или 

иного теоретического положения. При этом, как правило, опускаются аргументация, 

комментарии, ссылки на фактический материал. Тезисы обычно составляются тогда, когда 

произведение отработано и хорошо усвоено, и краткой записи достаточно для 

восстановления в памяти изученного вопроса. 

Преподаватели разъясняют слушателям, что конспект должен содержать все 

главные положения первоисточника, относящиеся к курсу. В нем излагаются основные 



мысли автора, так и его аргументация, выводы. Такие заметки представляют собой 

систему обозначений, каждое из которых выражает определенный смысл.  

Кроме того, для систематизации знаний студентов и с целью контроля 

самостоятельной работы преподаватель может предложить магистрантам оформить 

тематический словарь терминов по той или иной теме, разработать презентацию с 

использованием современных технологий, составить подборке схем и последних 

статистических данных по теме. 

При изучении дисциплины организация СР должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм: 

 1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

 2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 

 3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Конкретные формы внеаудиторной СР могут быть самыми различными, в 

зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным 

планом: 

- подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

- реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

- изучение учебных пособий;  

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и 

лабораторные занятия; 

- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

- конспектирование монографий или их отдельных глав, статей; 

- участие студентов в составлении тестов; 

- выполнение исследовательских и творческих заданий; 

- написание курсовых и квалификационных работ; 

- составление библиографии и реферирование по заданной теме; 

- создание наглядных пособий по изучаемым темам; 

- самостоятельное изучение темы в рамках «круглых столов»; 

С учетом приведенного описания многообразия форм внеаудиторной СР, следует 

на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки цели и 

определения задач. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 

чтения лекций. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

целесообразно контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 

проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса 

студентов в форме игры «Что? Где? Когда?» и т.д. 

На практических   занятиях использование различных форм СР позволяет сделать 

процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов 

в группе.  

 На практических занятиях рекомендуется не менее 1 часа из двух (50% времени) 

отводить на самостоятельную работу студентов. При организации практического занятия 

целесообразно использовать следующий алгоритм: 

1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые 

должны быть рассмотрены). 

2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность студентов к занятию. 

3. Выполнение 1-2 заданий у доски или интерактивной доски (возможно 

коллективное обсуждение). 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 



5. Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем они могут быть дифференцированы по степени 

сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно использовать варианта 

СРС: 

1. Давать определенное количество заданий для самостоятельного выполнения, 

равных по трудности, а оценку ставить за количество выполненных за определенное 

время заданий. 

2. Выдавать задания разной трудности и оценку ставить за трудность 

выполненного задания. 

По результатам самостоятельного выполнения заданий следует выставлять оценку. 

Также возможно оценивать предварительную подготовку студента к практическому  

занятию, например, путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в 

течение 5, максимум – 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на 

каждом занятии каждому студенту поставить, по крайней мере, две отметки. В данном 

случае цель – не просто поставить отметки, а сделать процедуру оценивания 

развивающей, позволяющей магистранту увидеть собственные пробелы и определить 

пути их преодоления.  

По материалам раздела целесообразно выдавать магистрантам  домашнее задание и 

на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, 

провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить отметки каждого 

магистранта, выдать дополнительные задания и рекомендации по их выполнению тем 

студентам, которые хотят повысить оценку.  

Формы СР должны отличаться для магистрантов разных курсов. Магистрантов  

необходимо научить работать с учебниками, монографиями, статьями, источниками, 

писать конспекты, позднее – оформлять рефераты, эссе, курсовые, а затем и магистерские 

квалификационные  работы.  

Интересной формой СР для практических занятий являются «деловые игры». 

Тематика игры может быть связана с конкретными профессиональными ситуациями или 

носить прикладной характер, включать задачи ситуационного моделирования по 

актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры – в имитационных условиях дать 

студенту возможность научиться разрабатывать и принимать решения. 

При проведении занятий студенты могут выполнять СР как индивидуально, так и 

малыми (творческими) группами, каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). 

Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется другой группой 

по круговой системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта повышают роль 

СР и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система 

организации практических занятий позволяет вводить в Учебно-профессиональные задачи 

научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 

В ходе самостоятельной работы магистрант может: 

-освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, 

отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

- закрепить знания теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (решение задач, выполнение контрольных работ, 

тестов для самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленная 

работа в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка 

проектов и т. д.); 



- использовать полученные знания и умения для формирования собственной 

позиции, теории, модели (написание выпускной (магистерской) работы, выполнение 

научно-исследовательской работы). 

Организация руководства и контроля СР требует от преподавателя выполнения 

ряда методических рекомендаций. Так объяснение предполагает точное и четкое 

формулирование задачи, сути проблемы, вопроса; последовательное раскрытие причинно-

следственных связей, аргументации и доказательств; использование сравнения, 

сопоставления, аналогии, ярких примеров; безукоризненной логики изложения.  

Определяя объем и содержание домашнего задания, необходимо учитывать, что 

успешность и качество выполнения домашнего задания студентами находятся в прямой 

зависимости от качества проведенного занятия, от уровня усвоенного материала. 

Преподаватель должен тщательно готовить домашние задания, обязательно их 

разнообразить по видам деятельности, по дидактическим целям, характеру выполнения и 

уровню проявления познавательной активности студентов. Они могут быть логическим 

продолжением работ, выполненных на занятии. Обязательное требование - посильность 

по содержанию и объему. Положительный результат дают нестандартные формы 

организации домашней внеурочной деятельности студентов: выпуск технических 

бюллетеней, проведение тематических экскурсий, конференций, диспутов, вечеров, 

олимпиад, конкурсов, изготовление учебно-наглядных пособий, кружковая работа и т.п.).  

Смена видов деятельности студентов в ходе занятия через 15 - 20 минут – гарантия 

сохранения внимания и работоспособности студентов (слуховое на зрительное 

восприятие, практические действия, записи, зарисовки, конспектирование, проведение 

опыта и т.п.). В ходе подготовки занятия варианты последовательности элементов 

структуры и их набор могут быть различными. Здесь проявляется методическое 

мастерство преподавателя, его творчество и потенциал.  

Отдельные элементы плана занятия могут быть многовариантными, ибо в разных 

группах план реализуется по-разному. Многовариантность обеспечивает индивидуальный 

подход к студентам. Управлять познавательным процессом предполагает постановку 

достижимой и понятной студенту цели занятия, отбор и дозирование учебного материала, 

методов преподавания и учения, регуляцию и координацию учебной деятельности и ее 

контроль. Управляющая функция преподавателя состоит в планировании процесса 

обучения (содержания и методов), реальном воплощении плана, постоянном наблюдении 

за ходом процесса и его результатами, регулярной коррекции выбранных средств 

обучения в соответствии с поставленными целями подготовки специалиста.  

Организация занятия включает его структурирование, определение временных 

рамок, состава участников, разработку программы взаимодействия со студентами, 

обеспечение средствами проведения и т.д.  

В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 

формы: индивидуальные беседы и консультации с преподавателем; проверка рефератов и 

письменных докладов; коллоквиумы; проверка письменных отчетов; тестирование; 

проверка знаний на промежуточном этапе; проведение групповых письменных 

контрольных работ с их проверкой; проверка конспектов источников, монографий и 

статей; выборочная проверка заданий; разработка заданий, создание поисковых ситуаций;  

собеседование по проработанной литературе; составление плана дальнейшей работы, 

разработка методики получения опытной информации и т.д.  

Методические рекомендации преподавателям по организации самостоятельной 

работы студентов: не перегружать заданиями; чередовать творческую работу на занятиях 

с заданиями во внеурочное время; в лекциях ставить вопросы для самостоятельной работы 

студентов, указывая на источник ответа в литературе; давать опережающие задания для 

самостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, 

учебниках и др.); давать студентам четкий и полный инструктаж (включающий: цель 

задания; условия выполнения; объем; сроки; образец оформления); осуществлять текущий 



контроль и учет; оценивать, рецензировать работы, обобщать уровень усвоения навыков 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по осуществлению текущего, промежуточного, 

рубежного и итогового контроля. Знания, умения и навыки студентов оцениваются в 

ходе текущего и/или итогового контроля (аттестации) по учебной дисциплине. Кафедра 

географии предусматривает формы текущего, рубежного, промежуточного и итогового 

контроля знаний студентов по преподаваемым дисциплинам. 

Текущий контроль — это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за уровнем 

усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или учебного 

года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе 

учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

могут быть опросы на семинарских, практических и лабораторных занятиях, а также 

короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с це-

лью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце 

лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным 

разделам - учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала 

модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью 

определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра 

проводится три таких контрольных мероприятия по графику (через каждые треть 

семестра). Каждое из этих мероприятий является своего рода микроэкзаменом по 

материалу учебного модуля, и может проводиться в устной (в том числе по билетам) или 

письменной форме, а также в виде тестового контроля. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать коллоквиумы, 

контрольные работы, самостоятельное выполнение студентами определенного числа 

домашних заданий (например, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, 

тестирование по материалам учебного модуля. 

В ходе текущего и рубежного контроля рекомендуется активно использовать 

фонды комплексных контрольных заданий (в первую очередь, сертифицированных в 

установленном порядке). 

Промежуточный контроль — это экзамен в сессионный период и/или зачет по 

дисциплине (курсу) в целом. 

Итоговый контроль осуществляется по итогам изучения дисциплины в соответст-

вии с Положением об организации итогового и межсессионного контроля знаний 

студентов. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в конце зимнего семестра 

(четвертого модуля) и проводится в двух формах: выполнение тестов и собеседование. И 

тот и другой вариант предполагает предварительное знакомство студентов с объемом 

материала и с технологией сдачи зачета. В качестве итогового контроля могут быть 

использованы результаты текущего контроля (например, тестирование и т.д.). В случае 

несогласия студента по использованию оценок текущего контроля, он имеет право на 

итоговый контроль.  

Полная оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных 

студентом по различным формам текущего и рубежного контроля и баллов, полученных 

при сдаче экзамена и/или зачета. 

Формы текущего и рубежного контроля знаний, умений и навыков студентов 

устанавливаются кафедрами. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется 

выносить весь программный материал (все разделы, по дисциплине.). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Занятия проводятся в форме лекционных и практических занятий. Во время лекций 

используются все их разнообразные формы: вводная лекция, обзорная лекция, лекция-

консультация, лекция-пресс конференция. Во время практических занятий 



используются активные формы и методы обучения студентов: исследовательские 

проекты, ролевые игры, деловые игры, творческие задания. 

В процессе обучения используются: 

• Мультимедийные презентации для лекций и практических заданий 

• Демонстрационные видеоролики 

• Тестовые задания с использованием серверных технологий 

Материально-техническое обеспечение: 

• Компьютерный класс на 30 рабочих мест 

• Мультимедиа проектор и экран 

Программное обеспечение: 

• Easy Trace 7.99 Pro 

• ArcView 3.2 

• iTest 1.4 

 



8. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ия 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменения 

 

Подпис

ь 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

 введения 

изменения заменен

ных 

новых аннулиров

анных 

1. 1-4;  

8-17 

29-31; 

32 

 Соответствие 

Положению 

об УМК-Д 

(версия 3.0) 

от 

29.04.2013г. 

  26.08.13 17.06.13 

2. 3; 8-17; 

23-

25;29 

  Соответствие 

УП 

  26.08.17 01.09.17 

3. 3; 4-8; 

17 

  Соответствие 

УП 

  26.08.18 01.09.18 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

  I II III … 

Общая трудоемкость дисциплины 72   72  

Аудиторные занятия 22   22  

Лекции (Л) 4   4  

Практические занятия (ПЗ) 18   18  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) и другие виды 

аудиторных занятий 

     

Самостоятельная работа (СРС) 45+5   45+5  

Курсовая работа (проект)      

Вид итогового контроля зачет   зачет  

 

Таблица 1.1 Объем дисциплины  

                        общая трудоемкость в зачетных единицах:  2 з.е.  

                                                                                                

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

  I II III … 

Общая трудоемкость дисциплины 72   72  

Аудиторные занятия 10,25   10,25  

Лекции (Л) 2   2  

Практические занятия (ПЗ) 8   8  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) и другие виды 

аудиторных занятий 

0.25   0.25  

Самостоятельная работа (СРС) 58   58  

Курсовая работа (проект)      

Вид итогового контроля зачет   зачет  

 

3. Содержание дисциплины: 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов 

(модулей) и тем дисциплины 

Объем в часах 

  Всего Л ПЗ С ЛР СРС 



 

 

1 

 

 

1. Основные проблемы химии 

и способы их решения. 

Металлургия, космос, 

жаростойкие материалы 

синтетические пластмассы, 

моющие средства, минеральные 

удобрение средства защиты 

растении, лекарства. 

2.Квазикристаллические 

сплавы, используемые в 

качестве наполнителей для 

резин и полимеров. 

3. Альтернативная энергетика. 

Вместо выхлопных газов 

автомобилей - чистая вода 

(разработки с применением 

нанотехнологий). 

Использование соленой воды в  

качестве альтернативного 

топлива. Топливо из фруктов. 

4.Способы переработки 

диоксида углерода при помощи 

энергии Солнца. Разработан 

для переработки парникового 

газа в реагент - пригодный для 

нефтехимического синтеза.  

5. Современные достижения 

химии в области гидрогелей.  

 

 2  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

1. Проблема вовлечения новых 

химических элементов в 

производстве материалов. 

Исследование и применение 

наноструктурных и 

композиционных химических 

материалов. 

2Химия перспективных 

неорганических веществ и 

материалов. 

3. Конструкционные и 

функциональные материалы. 

Исследование и применение 

наноструктурных и 

композиционных химических 

материалов. 

4. Промышленные способы 

получения низкомолекулярных 

полимеров, в том числе хорошо 

растворимых каучуков, 

способных после нанесения на 

поверхность превращаться в 

сплошное резиновое покрытие.  

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

   

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 



5. Классификация 

функциональных материалов 

по составу, структуре, 

свойствам и областям 

применения. Способы 

получения 

переэтерифицированных жиров 

и  перспективы их применения 

при  производстве 

маргариновой продукций. 

6.Важнейшие проблемы науки 

о катализаторах 

переэтерификации жиров. 

Растительно - жировые спреды. 

Новые технологии и 

технологические решения при 

производстве майонеза и 

майонезных соусов. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Итого  72 4 18  14 45 +5 

 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей программы Формы 

отчетности 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

Квазикристаллические сплавы, 

используемые в качестве 

наполнителей для резин и 

полимеров. 

 

Презентации 

2 Рефераты Альтернативная энергетика. Вместо 

выхлопных газов автомобилей - 

чистая вода (разработки с 

применением нанотехнологий). 

Использование соленой воды в  

качестве альтернативного топлива. 

Топливо из фруктов. 

 

Презентации 

3 Доклад Возможность получения из СО 

жидких углеводородов, 

облагораживая которые можно 

получить товарные топлива. 

 

Презентации 

4 Рефераты Получение, свойства, практическое 

применение гидрогелей. 

Презентации 

5 Индивидуальное 

домашнее задание 

Использование рисовых отходов для 

создания дорожных покрытий, более 

тихих и качественных дорог (Япония). 

Презентации 

6 Рефераты Металлургия и космос, Презентации 



жаростойкие материалы, 

сверхпрочные  пластмассы.  

 

7 Самоподготовка Современные достижения бытовой 

химии: моющие средства, минеральные 

удобрение средства защиты растении, 

лекарства. 

Презентации 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

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 

Таблица 4. Основная литература 

 

№п/

п 
Наименование, библиографическое описание 

1 Семчиков, Ю.Д.  Высокомолекулярные соединения /Ю.Д.Семчиков/ Санк-

Петербург , 2012- 72с 

2 Максимов А.И. Современные проблемы химии: учебное пособие /А.И. Максимов/ 

издан. гос. хим.-технол. универ. – Иваново, 2010 – 155стр. 

 

Таблица 5. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 



1 Виноградов, Ю.Б.    Современные проблемы гидрологии : учеб. пособие для 

вузов / Ю. Б. Виноградов, Т. А. Виноградова. - М. : Издат. центр "Академия", 

2008. - 320 с.: http://elibrary.ru 

 

2 Энергосбережение: системный подход. Минакова Т.Е. APPIORI. Серия: 

естественные и технические науки. 2015, №1, 10с. 

 

3 Прогнозирование совместного влияния бетонциклического замораживания – 

оттаивания и карбонизации. Троян В.В. . APPIORI. Серия: естественные и 

технические науки 2015,№1 19с. 

 

4. Composition, structure, morphology of thin films Produced by Hydrochemical. 

Deposition in PbSE-CDSE system . Zarubina N.V., Zarybin I.A., Mascaeva L.M. 

Europen Reviews of chemical Research. Издательство : Научный издательский 

дом, «исследователь» 2015,№1(3) 56-68с.  

 

5. Два типа аномальнат термодинамика воды. Холманский А.С. APPIORI. Серия: 

естественные и технические науки . 2015,№1 21с.  

 

6.  
 

     Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название (адрес в Интернет) 

1 Электронная библиотека:  http://elibrary.ru,  http://old.biblioclub.ru 

2  Электронная библиотека полнотекстных учебных и научных изданий по химии 

    venec.ulstu.ru/lib/result.php    

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения магистрантамиданной дисциплины рекомендуется 

использовать: программы, учебники, учебные и методические пособия, наглядные 

пособия, компьютерный класс, мультимедийный комплекс, сетевые источники 

информации, библиотечные фонды. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса.  

            Информационные технологии обработки и передачи текстовой и числовой 

информации, сетевые технологии, мультимедийные технологии, технологии «клиент-

сервер», Веб-технологии, геоинформационные технологии, компьютерные технологии, 

элементы дистанционной технологии, интерактивные методы обучения. 

 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса:                    
  Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает наличие 

лекционной аудитории, химической лаборатории для выполнения магистрантами 

лабораторного практикума, приборы и оборудование. 

 

Вопросы к зачету. 

Современные проблемы химии. 



1. Использование автоматизированных систем управления (АСУ) с 

применением ОВМ в химической промышленности. 

2. Инновация в сочетании интегративного подхода и практическими 

сферами: физикой, биологией, экологией и др. в химической отрасли. 

3. Использование традиционных и новых видов энергии в химической 

промышленности. 

4. Получение полимерных композиционных материалов в результате 

переработки пластмассовых материалов. 

5. Производство дизтоплива из пластиковых отходов. 

6. Альтернативная энергетика (разработки с применением нанотехнологий ). 

Использование соленой воды в качестве альтернативного топлива. 

Топливо из фруктов.  

7. Современные достижения химии в области гидрогелей. Применение 

гидрогелей в качестве заменителя поврежденных хрящей или 

межпозвоночных дисков.  

8. Использование рисовых отходов для создания дорожных покрытий, более 

тихих и качественных дорог. 

9. Промышленные способы получения низкомолекулярных полимеров в том 

числе хорошо растворимых каучуков.  

10. Современные достижения в области получения, исследования и 

применения наноструктурных и композиционных химических 

материалов. 

11. Современные достижения химии непредельных соединений: алканов, 

алкенов, аренов и гетероаренов. 

12. Современные достижения масло- жировой и парфюмерно – 

косметической отраслях.  

13. Современные способы получения переэтерифицированных жиров и 

перспективы их применения при производстве маргариновой продукции. 

14. Новые технологии и технологические решения при производстве 

майонеза и майонезных соусов.  

15. Роль химии в нашей жизни (превращение веществ). Металлургия, космос, 

жаростойкие материалы , синтетические пластмассы, моющие средства, 

минеральные удобрения, средства защиты растений, лекарства. 

 

 

Литература 

Горизонты химии 21 столетия : учебное пособие / Юж. федер.ун-т, фак. химии ; науч. 

ред. В.А. Озерянский. - Ростов-н/Д : Изд-во ЮФУ, 2009. - 656 с. - ISBN 978-5-9275-0715-

3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240987 

Мандель, Б.Р. Некоторые актуальные проблемы современной науки : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 615 с. - ISBN 978-5-4458-8590-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233061 



    Химия постоянно развивается как наука. И не только в теоретическом 

аспекте. На нынешнем уровне развития человечества химические 

открытия приобрели огромное практическое значение в самых разных 

сферах человеческой деятельности. Именно поэтому инновация в 

химической отрасли часто выступают не изолированно, а  соотносятся с 

другими науками, другими областями знаний и практическими сферами: 

физикой, биологией, экологией, утилизацией отходов, альтернативной 

энергетикой. В этих областях открытия в химии обычно реализуются, 

получают свое практическое применение. 

         На базе научных достижений и открытий происходят качественные 

изменения во всех отраслях современной химической промышленности. 

Преобразуются технические средства, системы, устройства, технические 

методы производства. Осуществляется переход от механизации отдельных 

процессов труда к комплексной механизации и автоматизации всего 

производства, к широкому использованию автоматизированных систем 

управления (АСУ) с применением ЭВМ. В ходе научно-технического 

прогресса проводится сплошная электрификация народного хозяйства. На 

основе эффективного использования традиционных и новых видов 

энергии создается новая энергетическая база производства.  

Механические методы обработки материалов во многих случаях 

заменяются или дополняются автоматизированными.   

           Химия играет важную роль в исследовании свойств радиоактивных 

веществ и в разработке радиоактивных методов анализа, применяемых в 

различных отраслях естествознания. Одна из первых Нобелевских премий 

в области ядерных процессов была присуждена химику Отто Гану в 1944 

г.  За открытие деления ядер. В 1951 г. Нобелевская премия за открытие 

двух первых в  периодической системе трансурановых элементов была 

присуждена химику Гленну Сиборгу и  его коллеге – физику Эдвину Мак 

- Миллану. Многие  современные достижения науки о ядерных процессах 

получены при тесном взаимодействии химиков, физиков и ученых многих 

других направлений. 

            С применением химических методов в течение всего лишь 15 лет 

синтезированы химические элементы с номерами от 104 до 109 и 

обнаружены изотопы многих других элементов. Исследование изотопов 

позволили не только количественно описать многие ядерные процессы, но 

и определить свойства, определяющие устойчивость атомных ядер. 

 

                 

 

Получение полимерных композиционных материалов в результате 

переработке пластмассовых бутылок. (получение мембран, корпуса 

фильтров, аппаратуры водоподготовки и другие изделия). 

Производство дизтоплива из пластиковых отходов. 

1. Квазикристаллические сплавы, используемые в качестве наполнителей 

для резин и полимеров. 



2 Альтернативная энергетика. Вместо выхлопных газов автомобилей - 

чистая вода (разработки с применением нанотехнологий). Использование 

соленой воды в  качестве альтернативного топлива. Топливо из фруктов. 

5. Предложен способ переработки диоксида углерода при помощи энергии 

Солнца (ученые Калифорнийского университета (США)). Разработан для 

переработки парникового газа в реагент - пригодный для 

нефтехимического синтеза. Возможность получения из СО жидких 

углеводородов, с помощью облагораживания которых можно получить 

товарные топлива. 

6. Современные достижения химии в области гидрогелей (Ученые из 

Гарвардского университета создали специальный уникальный гидрогель, 

который может применяться в качестве настоящего заменителя 

поврежденных хрящей или межпозвоночных дисков. 

7. Использование рисовых отходов для создания дорожных покрытий, 

более тихих и качественных дорог. (Япония). Покрытие содержит рисовые 

отруби, которые обычно отправляются на свалки или на корм скоту. 

Смешивая их с соломой Японские ученые получили более твердый 

упругий материал, обладающий многими интересными свойствами. Он 

универсален, легок, отличается устойчивостью к трению и пористостью 

«рисовый асфальт» поглощает на 25% больше шума, чем многослойные и 

асфальтовые дороги или поверхности с добавлением стекловолокна. 

8. Разработаны промышленные способы получения низкомолекулярных 

полимеров, в том числе хорошо растворимых каучуков, способных после 

нанесения на поверхность превращаться в сплошное резиновое покрытие.  

9.Современные достижения в области получения, исследования и 

применения наноструктурных и композиционных химических 

материалов. 

10. Современные достижения химии непредельных соединений: алканов, 

алкенов, аренов и гетероаренов. 

11. Роль химии в нашей жизни (Превращение веществ). Металлургия 

космос, жаростойкие материалы синтетические пластмассы, моющие 

средства, минеральные удобрение средства защиты растении, лекарства. 

12.Сорменные достижения  в масожировой и парфюмерно - 

косметической отраслях. а) Современные способы получения 

переэтерифицированных жиров и  перспективы их применения при  

производстве маргариновой продукций. 

б) Катализаторы переэтерификации жиров. 

в) Растительно - жировые спреды. 

г) Новые технологии и технологические решения при производстве 

майонеза и майонезных соусов. 

 
 8.  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.  
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