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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

СК-3 готовностью владеть методами безопасного обращения с химическими

веществами с учетом их физических и химических свойств;  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основы химической безопасности, при изучении какой темы предусмотрено выполнение химического

эксперимента, при проведении химического эксперимента ознакомиться с правилами техники безопасности  

 Должен уметь: 

 Работать с оборудованием при условии соблюдения мер безопасности  

 Должен владеть: 

 Навыками работы с оборудованием и реактивами, соблюдая правила техники безопасности  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использования знаний по основам химической безопасности, проводить опыты и объяснять их,

прогнозировать результаты опытов  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Химия)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Правила техники

безопасности при работе в

химическом кабинете.

2 0 0 4 4

2.

Тема 2. Правила техники

безопасности при работе с

кислотами.

2 0 0 4 4

3.

Тема 3. Правила техники

безопасности при работе со

щелочами.

2 0 0 4 4

4.

Тема 4. Правила техники

безопасности при работе со

спиртовкой, с газовой горелкой.

2 0 0 4 4

5.

Тема 5. Правила техники

безопасности при работе со

стеклянными приборами, с

газометром, с Аппаратом Киппа, с

колбой Вюрца и т.д.

2 0 0 4 4

6.

Тема 6. Группы хранения веществ в

кабинете химии. 8 групп хранения

веществ. Прекурсоры.

2 0 0 4 4

7.

Тема 7. Журнал по технике

безопасности в кабинете химии.

Виды инструктажей.

2 0 0 4 4

8.

Тема 8. Уголок техники

безопасности в кабинете химии,

требования.

2 0 0 4 4

9.

Тема 9. Средства для тушения

пожара. Огнетушители, виды.

Работа с огнетушителем.

2 0 0 4 4

10.

Тема 10. Правила техники

безопасности при работе в

химическом кабинете. Правила

техники безопасности при работе с

кислотами, щелочами, едкими,

пахучими веществами. Утилизация

отходов.

2 18 0 0 18

11.

Тема 11. Школьный химический

эксперимент в курсе химии

средней школы - основная часть

экологического образования

учащихся.

2 0 0 4 4

12.

Тема 12. Основы химической

безопасности при выполнении

экспериментов.

2 0 0 14 14

  Итого   18 0 54 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.

При подготовке опыта, опасного в каком-либо отношении (возможность вспышки, загорания, взрыва), учитель

должен хорошо продумать весь процесс проведения демонстрации и принять следующие меры:

1. Проверить исправность подготовленной лаборантом аппаратуры и наличие реактивов.

2. Проверить противопожарные средства класса-лаборатории и на учительский стол поставить небольшой

огнетушитель.

3. Проверить наличие и исправность специальных средств защиты (защитного экрана, очков, перчаток и т.д.).

4. Удалить с учительского стола все предметы, не относящиеся к данному опыту. Это правило следует выполнять

особенно в отношении легковоспламеняющихся, горючих и других опасных веществ и объектов.
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5. Если учитель проводит опыт впервые, то он обязательно должен предварительно проверить его в отсутствие

учащихся с помощью лаборанта.

6. Перед демонстрацией электрифицированных моделей, макетов и т.п., питаемых током от осветительной

электросети, необходимо до урока проверить электроизоляцию проводов и всех деталей.

7. Следует всегда иметь наготове нейтрализующие вещества и аптечку с набором средств оказания первой

помощи.

8. При проведении опыта, сопровождающегося громким звуком (выстрелом), яркой вспышкой и т.д., учитель

должен заранее предупредить об этом учащихся во избежание их испуга и вредного воздействия на их нервную

систему.

9.Если передний ряд парт примыкает непосредственно к учительскому столу, то учащиеся с этих парт должны

пересесть на более удаленные.

10. При малых размерах класса-лаборатории опасные опыты следует проводить на отдельном столике,

установленном в углу у внешней стены.

Тема 2. Правила техники безопасности при работе с кислотами.

Правила техники безопасности при работе с кислотами.

Концентрированные кислоты вызывают обезвоживание кожи и других тканей.

По быстроте действия и по скорости разрушения тканей тела кислоты располагаются в следующем порядке,

начиная с наиболее сильных: царская водка (смесь азотной и соляной кислот), азотная кислота, серная кислота,

плавиковая кислота, соляная кислота, уксусная кислота (90-100%), молочная кислота, щавелевая кислота и т.д.

Очень опасны ожоги хромовой смесью. Сильное раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных

путей и глаз оказывают дымящие кислоты (концентрированные соляная и азотная кислоты).

Кислоты вызывают локальный химический ожог. Исключение составляет циановодород HCN и некоторые другие,

обладающие общеядовитым действием.

Степень тяжести химического ожога зависит от силы и концентрации кислоты. Даже уксусная и щавелевая

кислоты способны вызвать некроз кожи при концентрации 60-70% и выше. Наиболее сильные, долго не

заживающие ожоги происходят от: царской водки, соляной и азотной кислот в отдельности, хромовой, серной,

плавиковой, хлорной кислот.

Концентрированные кислоты опасны еще и тем, что могут выделять едкие пары. Например, азотная кислота с

концентрацией выше 63% выделяет физиологически активные оксиды азота. От концентрированной серной

кислоты воздух загрязняется оксидами серы. Ледяная уксусная и муравьиная кислоты сильно раздражают

дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, являются легковоспламеняющимися жидкостями.

Концентрированные кислоты хранят под тягой. Переливают их также под тягой, пользуясь индивидуальными

средствами защиты (очки или защитная маска, резиновые перчатки, халат, ре-зиновый фартук).

При пользовании склянкой с кислотой необходимо следить, чтобы на каждой склянке было четкое название

кислоты. Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание ее порчи оказываясь

сверху.

Опыты с концентрированными кислотами должны демонстрироваться учителем или лаборантом (без допуска

учащихся к реактивам) в защитной спецодежде и очках (маске).

При разбавлении или укреплении растворов кислот льют кислоту большей концентрации в сосуд с кислотой

меньшей концентрации; при изготовлении смеси кислот необходимо вливать жидкость большей плотности в

жидкость с меньшей плотностью.

Приливают кислоту по стеклянной палочке с предохранительным резиновым кольцом внизу. Налив определенную

порцию кислоты, размешивают содержимое сосуда, в котором готовят раствор. Первые порции обычно делают

небольшими. Во время растворения следят за температурой жидкости и не допускают перегрева, иначе сосуд

может лопнуть.

В случае пролива кислоты ее необходимо убрать. Лучший способ уборки - засыпать лужу сухим кварцевым

песком. Его перемешивают на месте разлива, а затем, собрав в совок, выбрасывают или зарывают в землю.

После уборки песка место разлива обрабатывают 10-15%-ным раствором соды, а затем моют водой.

Только в крайних случаях можно воспользоваться тряпками для уборки, т.к. некоторые кислоты (хлорная,

азотная) активно взаимодействуют с органическими веществами, и в процессе реакции выделяется такое

количество теплоты, что возможно воспламенение.

Необходимо быть предельно внимательными при транспортировке сосудов с кислотами. Склянку с кислотой

нельзя прижимать руками к груди, т.к. возможно расплескивание и ожоги. Наливать кислоту нужно в сосуды

объемом не более 1 л.

Первая помощь. Пораженный участок кожи промывают сильно скользящей струёй холодной воды в течение 10-15

мин. После промывки на обожженное место накладывают пропитанную водным 2%-м раствором питьевой соды

марлевую повязку или ватный тампон. Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют влагу

фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.

При попадании капель кислоты в глаза их промывают проточной водой в течение 15 мин. и после этого - 2%-ным

водным раствором питьевой соды.

Тема 3. Правила техники безопасности при работе со щелочами.
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Правила техники безопасности при работе со щелочами.

Щелочи оказывают на организм в основном локальное действие, вызывая омертвение (некроз) только тех

участков кожного покрова, на которые они попали. Однако в дальнейшем организм испытывает общее

отравление в результате всасывания в кровь продуктов взаимодействия мышечных тканей и щелочей. Действие

щелочей, особенно концентрированных, характеризуется значительной глубиной проникновения, поскольку они

растворяют белок. В связи с этим очень опасно попадание щелочи в глаза: при запоздалой первой помощи оно

сопровождается полной потерей зрения.

Твердые щелочи очень гигроскопичны, поглощают из воздуха углекислый газ с образованием соответствующих

карбонатов.

Хранить твердые щелочи следует в емкостях из полиэтилена или в толстостенных широкогорлых стеклянных

банках, плотно закрывающихся пропарафиненными корковыми пробками.

Из концентрированных аммиачных растворов, обладающих основными свойствами, выделяется большое

количество газообразного аммиака. Он раздражающе действует на верхние дыхательные пути, а в высоких

концентрациях - и на нервную систему. Хорошо растворяясь в воде, аммиак концентрируется во влаге слизистых

оболочек, особенно в глазах, и это наиболее опасно, потому что если не принять мер первой помощи он

проникает глубоко в ткани и вызывает необратимые изменения глазного яблока спустя длительное время с

момента поражения, поэтому переливать концентрированные растворы аммиака нужно только под тягой. Опыты

с аммиаком также должны проводиться в вытяжном шкафу.

Во время приготовления растворов щелочей твердые вещества из содержащих их емкостей берут только

специальной ложечкой и ни в коем случае не насыпают, потому что пыль может попасть в глаза и на кожу. После

использования ложечку тщательно моют, т. к. щелочь прочно пристает ко многим поверхностям.

При взятии навески используют тонкостенные фарфоровые чашечки. Бумагой, тем более фильтровальной,

пользоваться нельзя, т. к. щелочь ее разъедает.

Растворы приготавливают в толстостенных фарфоровых сосудах в два этапа. Сначала делают

концентрированный раствор, охлаждают его до комнатной температуры, а потом разбавляют до нужной

концентрации. Такая последовательность вызвана значительным экзотермическим эффектом растворения.

При оказании первой помощи необходимо немедленно каким-либо предметом удалить приставшие к коже

кусочки щелочи и промыть пораженное место обильной струёй воды. Щелочь смывается плохо, промывание

должно быть продолжительным (10-15 мин.) и тщательным. Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи

на пораженное место после промывания накладывают повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м

раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду

фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.

Если щелочь попала в глаза, немедленно следует промыть их проточной водой из фонтанчика в течение 15-20

мин. После этого глаза ополаскивают 2%-м раствором борной кислоты и закапывают под веки альбуцид.

После оказания первой помощи нужно незамедлительно обратиться к врачу-окулисту.

Запрещается учащимся готовить растворы щелочей для опытов. Пробы для опытов должны выдаваться учителем

или лаборантом в готовом виде. 25%-ый раствор аммиака учащимся не выдается!

Группа хранения � 7 - вещества повышенной физиологической активности.

Тема 4. Правила техники безопасности при работе со спиртовкой, с газовой горелкой.

Правила техники безопасности при работе со спиртовкой, с газовой горелкой.

Спиртовки широко распространены в химических кабинетах. Они просты по устройству, но требуют

осторожности при эксплуатации.

Перед зажиганием спиртовки следует произвести внешний осмотр и удостовериться, что корпус ее исправен,

фитиль вытащен на требуемую высоту и достаточно распушен, а горловина и держатель фитиля совершенно

сухие. Если спиртом смочены держатель фитиля и горловина спиртовки, почти неизбежно произойдет взрыв

паров внутри, следствием чего может быть нарушение цело-стности корпуса, выброс держателя, растекание

спирта и пожар. Поэтому ни в коем случае нельзя зажигать спиртовку с остатками жидкости, а следует выждать

некоторое время и дать ей обсохнуть.

Фитиль должен плотно входить в направляющую трубу держателя, иначе не исключена возможность вспышки

паров внутри спиртовки

Зажженную спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также зажигать одну спиртовку

непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь спичками.

Гасить спиртовку можно только одним способом - накрывать пламя фитиля колпачком. Колпачок должен

находиться всегда под рукой.

Заполняются спиртовки только этиловым спиртом. В самом крайнем случае можно заливать в спиртовки керосин

(но не бензин, не метанол!).

В нерабочем состоянии спиртовки хранят в металлических ящиках для ЛВЖ или под тягой (в изолированном от

других реактивов отсеке).

Сухое горючее. При выполнении учениками опытов, связанных с нагреванием, из-за отсутствия спирта

приходится пользоваться так называемым сухим горючим.

Прежде чем раздавать таблетки сухого горючего, учащимся нужно рассказать о правилах пользования ими,

особенно о способе тушения.
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Зажигать таблетки сухого горючего надо спичками, а тушить - с помощью колпачка от спиртовок, керамическими

тигельками, накрыв таблетку сверху. Недогоревшие таблетки издают довольно неприятный запах, поэтому их

лучше сжигать до конца или сразу же убирать в вытяжной шкаф.

Тема 5. Правила техники безопасности при работе со стеклянными приборами, с газометром, с Аппаратом

Киппа, с колбой Вюрца и т.д.

Правила техники безопасности при работе со стеклянными приборами, с газометром, с Аппаратом Киппа, с

колбой Вюрца и т.д.

1. Стекло - хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначительную прочность при изгибе.

Применение физической силы при работе со стеклянными деталями связано с опасностью их поломки. Особенно

велико бывает искушение применить усилие при разъединении заклинивших шлифов, вынимании пробок,

насаживании резиновых шлангов на отверстия большего диаметра. Однако во всех этих случаях лучше

недооценить прочность стеклянной детали, чем переоценить ее. Вероятность ранения рук пропорциональна

уси-лию, приложенному к стеклянной детали.

2. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нагревания жидкостей в закрытых колбах или приборах, не

имеющих сообщения с атмосферой, даже в тех случаях, когда температура нагрева не превышает температуру

кипения жидкости.

3. Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины или отбитые края. Острые края

стеклянных трубок следует немедленно оплавить в пламени горелки. Несплавленные края стеклянных трубок

опасны не только как источник травм - со временем они перерезают надетые на них резиновые шланги, особенно

тонкостенные, что может послужить причиной аварии.

4. Работы, при проведении которых возможно бурное течение процесса, перегрев стеклянного прибора или его

поломка с разбрызгиванием горячих или едких продуктов, должны выполняться в вытяжных шкафах на

противнях; по месту работ следует устанавливать прозрачные предохранительные щитки. Работающий должен

надеть защитные очки или маску, перчатки и резиновый фартук.

5. При смешивании или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла, следует пользоваться

термостойкой или фарфоровой посудой.

6. Стеклянную посуду (тонкостенные химические стаканы и колбы из обычного стекла) запрещается нагревать на

открытом огне без асбестированной сетки.

7. При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользоваться полотенцем или другими материалами,

сосуд при этом необходимо держать обеими руками: одной - за горловину, а другой - за дно. Большие

химические стаканы с жидкостью нужно поднимать только двумя руками так, чтобы отогнутые края стакана

опирались на указательные пальцы.

8. Нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать последнюю так, чтобы отверстие было направлено в

сторону от себя и соседей по работе.

9. Посуда, хранящаяся в рабочем столе или шкафу, должна содержаться в порядке, мелкие детали - в неглубоких

коробках в один слой на вате. При выдвижении ящиков стола посуда не должна ударяться друг о друга. Если

посуда не имеет своего постоянного места, хранится неаккуратно, в тесноте, она неизбежно бьется, что

повышает вероятность травм.

10. Недопустимо убирать осколки разбитой посуды незащищенными руками!Осколки необходимо убирать с

помощью щетки и совка.

11. Стеклянные приборы и посуду больших размеров можно переносить только двумя руками. Крупные (более 5

л) бутыли с жидкостями переносят вдвоем в специальных корзинах или ящиках с ручками. Поднимать крупные

бутыли за горло запрещается.

12. Запаянную ампулу вскрывают только после охлаждения ниже температуры кипения запаянного вещества:

после охлаждения ампулу заворачивают в какую-либо ткань (не использовать полотенце!), затем делают надрез

ножом или напильником на капилляре и отламывают его.

13. Все операции с ампулами до их вскрытия следует проводить не вынимая их из защитной оболочки в

вытяжном шкафу, надев защитные очки или маску.

14. Чтобы избежать травмирования при резании стеклянных трубок, сборке и разборке приборов и узлов,

изготовленных из стекла, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- ломать стеклянные трубки небольшого диаметра после надрезки их напильником или специальным ножом для

резки стекла, предварительно защитив руки какой-либо тканью.

Тема 6. Группы хранения веществ в кабинете химии. 8 групп хранения веществ. Прекурсоры.

1.Взрывчатые вещества В Типовых перечнях не значатся Вносить в здание школы запрещено.

2.Выделяют при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы Литий, натрий, кальций, карбид кальция

В лаборантской, в шкафу под замком или вместе с ЛВЖ; можно совмещать с 4 группой на отдельной полке.

3.Самовозгораются на воздухе при неправильном хранении В Типовых перечнях не значатся

4. Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) Диэтиловый эфир, ацетон, бензол, этиловый спирт, толуол,

циклогексан, изобутиловый спирт и т.д. В лаборантской, в металлическом ящике или в специальной укладке.

5.Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества Черенковая сера, красный фосфор, парафин, уголь, сухое

горючее, органические кислоты: олеиновая, стеариновая, пальмитиновая, бензойная. В лаборантской, в шкафу

под замком, можно совмещать с 8 группой, но на разных полках.
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6.Воспламеняющие (окисляющие) вещества Калия перманганат, азотная кислота (плотность 1,42), нитрат калия,

нитрат натрия, нитрат аммония, оксид марганца(IV), 3% пероксид водорода В лаборантской, в шкафу, отдельно

от 4 и 5 группы.

7.Повышенная физиологическая активность а) бром; йод кристаллический; дихромат аммония; бария гидроксид,

оксид, нитрат и хлорид; калия гидроксид, дихромат, роданид и хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид

девятиводный, фторид, гидроксид; никеля сульфат; хрома(III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка

сульфат и хлорид;

б) хлористый метилен; хлороформ; дихлорэтан; гексахлорбензол; углерод четырёххлористый; фенол; анилин;

анилин сернокислый; спирт изоамиловый В лаборантской, в сейфе (надёжно закрывающемся металлическом

ящике) изолированно от других групп.

8.Малоопасные вещества и практически безопасные Натрия хлорид, сахароза, мел, борная кислота, магния

сульфат, кальция сульфат и др. В классе - в закрывающихся в шкафах или в лаборантской; можно совмещать с 5

или 6 группой, но на разных полках.

Г

Тема 7. Журнал по технике безопасности в кабинете химии. Виды инструктажей.

ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 "Организация обучения безопасности труда")

�п/п Вид инструктажа Время или причины

проведения Ответственный

за проведение Документ для регистрации

1 Вводный На первом уроке химии и с каждым вновь прибывшим учащимся Зав. кабинетом, учитель Классный

журнал

2 Первичный на рабочем месте Перед практической работой - правила техники безопасности при работе в

кабинете химии, и с каждым вновь прибывшим учеником Зав. кабинетом, учитель Классный журнал

3 Повторный На первом уроке в каждом полугодии (триместре) Зав. кабинетом, учитель Классный журнал

4 Текущий Перед проведением лабораторных и практических работ Учитель Фиксируется только для

практических работ в классном журнале (учителем) и в тетрадях (учащимися)

5 Внеплановый В случаях: а) грубого нарушения безопасности труда; б) получения травмы; в) отсутствия на

занятиях (работе) более 60 дней; г) введения в действие новых правил, инструкций по охране труда и технике

безопасности Зав. кабинетом, учитель Классный журнал (для лаборанта и практикантов - специальный журнал)

6 Целевой В случаях: а) постановки химического эксперимента на вечерах занимательной химии; б) проведения

экскурсий на промышленные предприятия и в химические лаборатории Учитель Специальный журнал

ВИДЫ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 "Организация обучения безопасности труда")

�п/п Вид инструктажа Время или причины

проведения Ответственный

за проведение Документ для регистрации

1. Вводный На первом уроке химии и с каждым вновь прибывшим учащимся Зав. кабинетом, учитель Классный

журнал.

2. Первичный на рабочем месте Перед практической работой - правила техники безопасности при работе в

кабинете химии, и с каждым вновь прибывшим учеником Зав. кабинетом, учитель Классный журнал.

3 Повторный На первом уроке в каждом полугодии (триместре) Зав. кабинетом, учитель Классный журнал.

4. Внеплановый в) отсутствия на занятиях (работе) более 60 дней; г) введения в действие новых правил,

инструкций по охране труда и технике безопасности Зав. кабинетом, учитель Классный журнал (для лаборанта и

практикантов - специальный журнал)

6 Целевой В случаях: а) постановки химического эксперимента на вечерах занимательной химии; б) проведения

экскурсий на промышленные предприятия и в химические лаборатории Учитель Специальный журнал
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Тема 8. Уголок техники безопасности в кабинете химии, требования.

1. Во время работы в кабинете химии необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок на рабочем месте.

2. Запрещается пробовать на вкус любые вещества. Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя

пары или газы лёгким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.

3. В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие

вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.

4. Опыты нужно проводить только в чистой посуде.

5. На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием

названия вещества. Запрещается хранить реактивы в емкостях без этикеток или с надписями, сделанными

карандашом по стеклу, растворы щелочей - в склянках с притёртыми пробками, а легковоспламеняющиеся и

горючие жидкости - в сосудах из полимерных

материалов.

6. Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу

поддерживать за дно.

7. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетку - в

ладонь!). Каплю, оставшуюся на горлышке сосуда, снимают верхним краем той посуды, куда наливается

жидкость.

8. При пользовании пипеткой категорически запрещается втягивать жидкость ртом.

9. Твёрдые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей,

пробирок.

10. При нагревании жидких и твёрдых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и

соседей. Нельзя также заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения

в результате химической реакции.

11. Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные растворы кислот и щелочей, а также

различные органические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные ве-щества. Все отходы нужно сливать в

специальную стеклянную тару ёмкостью не менее 3 л крышкой (для последующего обезвреживания).

12. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

13. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

14. Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не превышающих их необходимое

количество для данного эксперимента, а растворов - концентрацией не выше 5%. На рабочих местах для

постоянного размещения допускаются только реактивы и растворы набора типа НРП, утвержденного

Министерством просвещения РФ.

Тема 9. Средства для тушения пожара. Огнетушители, виды. Работа с огнетушителем.

1. Во время работы в кабинете химии учащиеся должны быть максимально внимательными,

дисциплинированными, строго следовать указаниям учителя, соблюдать тишину, поддерживать чистоту и

порядок на рабочем месте.

2. Во время демонстрационных опытов учащиеся должны находиться на своих рабочих местах или пересесть по

указанию учителя на другое, более безопасное место.

3. При выполнении лабораторных и практических работ учащиеся должны неукоснительно соблюдать правила

техники, безопасности, следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие из них

вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.

4. Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус!Нюхать вещества можно, лишь осторожно

направляя на себя их пары или газы лёгким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной

грудью.

5. При выполнении лабораторных работ учащиеся должны точно повторять действия учителя,

показывающего, как нужно правильно проводить эксперимент.

6. Подготовленный к работе прибор учащиеся должны показать учителю или лаборанту.

7. По первому требованию учителя учащиеся обязаны немедленно прекратить выполнение работы эксперимента.

Возобновление работы возможно только с разрешения учителя.

8. Учащимся запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные в

данной работе.

9. Учащимся запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости.

10. Обо всех разлитых и рассыпанных реактивах учащиеся должны немедленно сообщить учителю или лаборанту.

Учащимся запрещается самостоятельно убирать любые вещества.

11. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.п. учащиеся обязаны сообщить

учителю или лаборанту. Учащимся запрещается самостоятельно устранять не-исправности.

12. При получении травм (порезы, ожоги и т.п.), а также при плохом самочувствии учащиеся должны немедленно

сообщить об этом учителю или лаборанту.

13. Во время работы учащимся запрещается переходить на другое рабочее место без разрешения учителя.
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14. Учащимся запрещается брать вещества и какое-либо оборудование с незадействованных на данный момент

рабочих мест.

15. Недопустимо во время работы перебрасывать друг другу какие-либо вещи (учебники, тетради, ручки и др.).

16.Запрещается оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы, а также зажигать горелки и

спиртовки без надобности.

Тема 10. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Правила техники

безопасности при работе с кислотами, щелочами, едкими, пахучими веществами. Утилизация отходов.

Источники загрязнения воздуха помещений химического кабинета многочисленны и разнообразны. Загрязнение

воздуха класса-лаборатории происходит главным образом при неправильном проведении многих

демонстрационных опытов и некоторых лабораторных и практических работ, предусмотренных программой.

Значительно снижается чистота воздуха лаборантской при подготовке демонстрационных опытов и практических

работ. Наконец, чистота воздуха может зависеть от исправности газовой сети, канализации и от своевременного

выноса ведра с отходами после работы.

При проведении демонстраций учитель должен помнить следующие правила:

1. Опыты с относительно большим количеством вредных газов следует проводить только в вытяжном шкафу

специальной конструкции, имеющем витринное стекло в стенке, обращенной к учащимся.

2. При отсутствии специального вытяжного шкафа такие вредные газы, как сероводород, хлороводород, оксиды

азота, лучше получать в малых количествах - в пробирках.

3. Для опытов следует брать минимальное количество вредных реагирующих веществ.

4. Трубчатые соединения приборов должны быть абсолютно плотными. Важно обеспечить хорошее прилегание

пробок, что лучше достигается при пробках из резины.

5. Подливание соляной кислоты при получении хлора и подачу воды при получении ацетилена следует

производить каплями с помощью пипетки или воронки с краном.

6. Нагревание спиртовками и газовыми горелками нужно вести осторожно во избежание растрескивания

прибора.

7. В приборе должна быть предусмотрена возможность поглощения избытка получаемого газа с помощью

соответствующего раствора, налитого в стеклянную банку с пробкой и газоприёмной трубкой. Для поглощения

хлора, хлороводорода, брома, бромоводорода, сероводорода, сернистого газа используют раствор гидроксида

натрия;оксиды азота N0 и N02 поглощаются насыщенным раствором сульфата железа (II).Сернистый газ можно

растворить также водой со льдом, а сероводород - раствором аммиака.В некоторых случаях возможно

использование несложных устройств с активированным углем, поглощающим вредные вещества.

8. Сжигать вещества, образующие вредные газы, следует в небольших стеклянных банках с пробками, через

которые пропущена стальная проволока с ложечкой.

Тема 11. Школьный химический эксперимент в курсе химии средней школы - основная часть

экологического образования учащихся.

Школьный химический эксперимент в курсе химии средней школы - основная часть экологического образования

учащихся.

При подготовке опыта, опасного в каком-либо отношении (возможность вспышки, загорания, взрыва), учитель

должен хорошо продумать весь процесс проведения демонстрации и принять следующие меры:

1. Проверить исправность подготовленной лаборантом аппаратуры и наличие реактивов.

2. Проверить противопожарные средства класса-лаборатории и на учительский стол поставить небольшой

огнетушитель.

3. Проверить наличие и исправность специальных средств защиты (защитного экрана, очков, перчаток и т.д.).

4. Удалить с учительского стола все предметы, не относящиеся к данному опыту. Это правило следует выполнять

особенно в отношении легковоспламеняющихся, горючих и других опасных веществ и объектов.

5. Если учитель проводит опыт впервые, то он обязательно должен предварительно проверить его в отсутствие

учащихся с помощью лаборанта.

6. Перед демонстрацией электрифицированных моделей, макетов и т.п., питаемых током от осветительной

электросети, необходимо до урока проверить электроизоляцию проводов и всех деталей.

7.Следует всегда иметь наготове нейтрализующие вещества и аптечку с набором средств оказания первой

помощи.

8. При проведении опыта, сопровождающегося громким звуком (выстрелом), яркой вспышкой и т.д., учитель

должен заранее предупредить об этом учащихся во избежание их испуга и вредного воздействия на их нервную

систему.

9 Если передний ряд парт примыкает непосредственно к учительскому столу, то учащиеся с этих парт должны

пересесть на более удаленные.
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10. При малых размерах класса-лаборатории опасные опыты следует проводить на отдельном столике,

установленном в углу у внешней стены.

Тема 12. Основы химической безопасности при выполнении экспериментов.

Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех лиц, работающих в кабинете химии.

2. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

3. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего распорядка,

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

4. При работе в кабинете химии на работающих и обучающихся возможно воздействие опасных и вредных

производственных факторов с такими последствиями, как:

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании веществ в пробирках, колбах и

т.п.;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

- ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими

жидкостями;

- поражение электрическим током при нарушении правил пользования электроприборами.

5. Учащиеся могут находиться в кабинете химии только в присутствии учителя: пребывание учащихся в

помещении лаборантской запрещается.

6. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта.

7. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классных комнат для занятий по другим пр

8. В кабинете химии из числа внеурочных мероприятий разрешается проводить только занятия химического

кружка и факультатива по химии.

9. Запрещается пить, есть и класть продукты на рабочие столы в кабинете химии и лаборантской, принимать

пищу в спецодежде.

10. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.

11. Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо применять индивидуальные средства защиты, а

также соблюдать правила личной гигиены. Администрация школы обязана обеспечить учителя химии и

лаборанта спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (хлопчатобумажный халат, защитные очки,

фартук из химически стойкого материала, резиновые перчатки; халат должен застёгиваться только спереди,

манжеты рукавов должны быть на пуговицах, длина халата - ниже колен). Стирать халат, испачканный

химическими реактивами, необходимо отдельно от остального нательного белья.

12. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями,

ящиком с песком, накидками из огнезащитной ткани размером 1,2 м х 1,8 м и 0,5 м х 0,5 м.

13. В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка первой медицинской помощи, укомплектованная в

соответствии с перечнем медикаментов, разработанным для школьных кабинетов химии.

14. Работающий в кабинете химии должен знать местонахождение средств противопожарной защиты и аптечки

первой медицинской помощи.

15. В каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить

администрации школы.

16. Работающие в кабинете химии должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности,

выполнять требования инструкций по безопасному обращению с реактивами, лабораторным оборудованием и

электроприборами, содержать в чистоте рабочее место.

17. На видном месте в кабинете химии должен быть Уголок техники безопасности, где необходимо разместить

конкретные инструкции с условиями безопасной работы и правила поведения в химическом кабинете.

18. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Демонстрационные опыты по химии элементов - http://www.alhimik.ru/demop/cont.htm

занимательные опыты по химии - http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=7140&hry=./65430/104002

занимательные опыты по химии - http://www.superhimik.com/f13-forum

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации по работе с конспектом во время и после лекции: Студент должен

четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к другим видам

занятий. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но

не обеспечивает глубину усвоения программного материала. Восприятие

лекционного материала в активном, эмоционально-позитивном ключе

существенно повышает качество образовательного процесса. Самостоятельную

работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот же день, пока

время не стерло содержание лекции из памяти. С целью доработки необходимо в

первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать

материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие

ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи

должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется

конспект.

 

лабораторные

работы

Рекомендации по работе во время лабораторных занятий и по подготовке к ним:

В процессе проведения лабораторных работ, студенты овладевают техникой

проведения опытов, глубже и полнее вникают в суть химических процессов,

знакомятся со свойствами важнейших веществ и их способом получения. Весь

процесс выполнения лабораторных работ включает в себя теоретическую

подготовку (ознакомление и конспектирование работы в рабочем журнале,

тщательно продумать теоретические вопросы, прочитать и усвоить лекционные

записи, порешать задания для самостоятельной работы, используя при

необходимости справочники и задачники), сборку приборов, проведение опыта и

измерений, наблюдений, написание уравнений химических реакций, числовую

обработку результатов лабораторного эксперимента и сдачу (защиту)

выполненной работы. В ходе работы необходимо строго соблюдать правила по

технике безопасности; внимательно наблюдать за всеми изменениями; все

измерения производить с максимальной точностью; для вычислений

использовать микрокалькулятор. Все наблюдения необходимо тщательно

записывать.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента (СРС) - это вид учебной деятельности,

предназначенный для приобретения знаний, навыков и умений в объеме

изучаемой дисциплины, который выполняется студентом индивидуально и

предполагает активную роль студента в ее планировании, осуществлении и

контроле. В учебном процессе вуза выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная, т.е. самостоятельная работа по дисциплине выполняется на

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его

заданию; - внеаудиторная, т.е. самостоятельная работа выполняется студентом

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными

видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- конспектирование лекций; - выполнение и разбор заданий (в часы практических

занятий); - выполнение и защита лабораторных работ (во время проведения

лабораторных работ); - выполнение курсовых работ в рамках дисциплин

(руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы,

предусмотренные учебным планом); - обобщение опыта в процессе прохождения

и оформления результатов практик; - индивидуальные и групповые

консультации; Основными видами СРС без участия преподавателей являются: -

подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам, текущему контролю

и выполнение домашних заданий (в виде решения отдельных задач и

индивидуальных работ отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.); -

подготовка творческих работ (докладов, контрольных работ (рефератов), эссе и

групповых проектов); - конспектирование и реферирование литературы; -

самостоятельный поиск информации в Интернете. Рекомендации по работе во

время индивидуальных и групповых консультаций: Групповые консультации

студентов направлены на подготовку к успешному прохождению контрольных

мероприятий - зачета, экзамена. При групповой консультации студентам

рекомендуется конспектировать комментарии преподавателя не только к своим

вопросам, но и вопросам сокурсников. Индивидуальные консультации

направлены на углубление освоения основного материала, успешное написание

курсовых и контрольных работ, творческих работ, заданий практики и выпускной

работы.

 

зачет Рекомендации по работе во время подготовки к зачету или экзамену: Подготовка

к зачетно-экзаменационной сессии является также самостоятельной работой

студента. Основное в подготовке к сессии - повторение всего учебного

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Кто

хорошо усвоил учебный материал в течение семестра, тот успешно сдаст сессию.

Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их

невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в

процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново

в короткий срок изучать весь учебный материал.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.
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Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Химия".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


