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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-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности  

ПК-13 способностью планировать, организовывать и анализировать результаты своей

педагогической деятельности  

ПК-14 владением различными методиками преподавания химии для достижения

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися с разным уровнем

базовой подготовки  

ПК-3 владением системой фундаментальных химических понятий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 общие вопросы методики преподавания химии: задачи курса химии, требования к нему, связь с другими

курсами; об использовании активно-поисковых исследовательских методов обучения, компьютеризации.  

 Должен уметь: 

 планировать учебный материал по курсу, по темам, поурочно; использовать методическую литературу для

учителей при подготовке к уроку; ориентироваться в деятельностном подходе к обучению, методах

формирования творческого мышления, методах усовершенствования знаний.

 Должен владеть: 

 знаниями по предмету "Химия", по школьному курсу "Химия"; навыками составления тематических планов,

использования активных форм обучения, умениями решать теоретические, практические и расчетные задачи.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 планировать учебный материал по курсу, по темам, поурочно; использовать методическую литературу для

учителей при подготовке к уроку; ориентироваться в деятельностном подходе к обучению, методах

формирования творческого мышления, методах усовершенствования знаний.  

использовать знания по предмету "Химия", по школьному курсу "Химия"; навыки составления тематических

планов, использования активных форм обучения, умения решать теоретические, практические и расчетные

задачи.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 04.03.01 "Химия (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 30 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
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 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Краткая история

преподавания химии в России и

развитие методики преподавания.

4 2 1 0 3

2.

Тема 2. Методологические основы

развития и совершенствования

методики преподавания химии.

4 2 1 0 3

3.

Тема 3. Задачи курса химии

средней школы и других средних

учебных заведений. Требования к

курсу химии.

4 2 1 0 3

4.

Тема 4. Развитие умений и навыков

решения теоретических,

практических и расчетных задач.

Методика обучения решению

задач.

4 2 1 0 4

5.

Тема 5. Системы важнейших

химических понятий и принципы их

развития в школьных курсах химии.

Учебники средней школы, их

особенности.

4 2 1 0 3

6.

Тема 6. Значение самостоятельной

работы учащихся в процессе

обучения. Межпредметные и

внутрипредметные связи.

4 2 1 0 3

7.

Тема 7. Профессиональная

ориентация в ходе изучения химии.

Значение опыта

учителей-новаторов.

4 2 2 0 3

8.

Тема 8. Демонстрационный

эксперимент, задачи, требования,

роль в ходе урока.

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. Цели и формы контроля

знаний и умений, критерии оценки.

Тестирование. Деловые игры, их

виды и значение. Использование

активных форм обучения

4 2 2 0 4

10.

Тема 10. Развитие

организационных умений как

условий непрерывного

образования. Организация

информационно-коммуникативной

деятельности учащихся.

4 2 2 0 4

11.

Тема 11. Методика преподавания

неорганической, органической и

общей химии.

4 2 2 0 4

12.

Тема 12. Методика развития и

углубления знаний о

Периодическом законе и

Периодической системе элементов.

4 2 2 0 4
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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

13.

Тема 13. Развитие понятия

валентности. Методика изучения

структуры твердых веществ и типов

кристаллических решеток.

4 2 2 0 4

14.

Тема 14. Развитие представлений

теории электролитической

диссоциации при систематическом

изучении курса химии. Гидролиз.

4 2 2 0 4

15.

Тема 15. Методика изучения

неметаллов. Изучение

особенностей металлов главных и

побочных групп.

4 2 2 0 4

  Итого   30 24 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Краткая история преподавания химии в России и развитие методики преподавания. 

Методические идеи ученых - химиков, педагогов и психологов. Менделеев о народном образовании. Основные

тенденции в развитии химического образования в зарубежных странах. Унифицированное и

дифференцированное преподавание химии в средних учебных заведениях.Методологические основы развития и

совершенствования методики преподавания химии. Химическая картина природы, научно-технический прогресс

и химическое образование.

Тема 2. Методологические основы развития и совершенствования методики преподавания химии. 

Гуманизация образования. Задачи умственного развития, воспитания и образования в ходе обучения химии.

Методы исследования в области методики обучения.Задачи курса химии средней школы и других средних

учебных заведений. Требования к курсу химии. Внутрикурсовые, межкурсовые и межпредметные связи курса

химии. Принцип историзма в преподавании. Использование информационно-рецептивного, репродуктивного и

исследовательского методов обучения в преподавании химии.

Тема 3. Задачи курса химии средней школы и других средних учебных заведений. Требования к курсу

химии. 

Роль проблемного обучения. Способы поэтапного формирования умственных действий, учебные карты. Развитие

умений и навыков решения теоретических, практических и расчетных задач. Программы по химии в средних

школах и специальных средних учебных заведениях. Принцип их построения, отбор материала. Альтернативные

программы базового, основного и расширенного курсов химии средней школы.

Тема 4. Развитие умений и навыков решения теоретических, практических и расчетных задач. Методика

обучения решению задач. 

Системы важнейших химических понятий и принципы их развития в школьных курсах химии.

Учебники средней школы, их особенности. Методические пособия для учащихся (рабочие тетради и др.).

Методические пособия для учителей химии.

Тема 5. Системы важнейших химических понятий и принципы их развития в школьных курсах химии.

Учебники средней школы, их особенности. 

Значение самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. Межпредметные и внутрипредметные связи

как основа единого подхода к изучению школьных предметов и создания научной картины мира, понимания

экономических, экологических проблем.
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Тема 6. Значение самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. Межпредметные и

внутрипредметные связи. 

Профессиональная ориентация в ходе изучения химии. Значение опыта учителей-новаторов. Идеи педагогики

развития и сотрудничества. Опережающее обучение химии, Формы обучения в школе, обеспечивающие

преемственность школьного и вузовского обучения.

Тема 7. Профессиональная ориентация в ходе изучения химии. Значение опыта учителей-новаторов. 

Демонстрационный эксперимент, задачи, требования, роль в ходе урока. Лабораторные опыты, их задачи,

требования к ним, формы организации. Практические занятия по химии: задачи, требования, формы

организации. Основные этапы формирования важнейших экспериментальных умений и навыков. Применение

технических средств обучения, наглядных пособий на

уроках. Использование обучающих компьютерных программ, контролирующих программ, их особенности.Роль

качественных задач для выработки систематичности и оперативности знаний. Цели и формы контроля знаний и

умений, критерии оценки. Тестирование. Деловые игры, их виды и значение. Использование активных форм

обучения

Тема 8. Демонстрационный эксперимент, задачи, требования, роль в ходе урока. 

Развитие организационных умений как условий непрерывного образования. Организация

информационно-коммуникативной деятельности учащихся. Социальная и образовательная

компетентность.Учебные экскурсии, их значение и методика проведения. Анализ урока по химии.

Задачи. Содержание и основные формы внеклассной работы по химии. Химические кружки, НОУ, химические

олимпиады, факультативные занятия. Роль внеклассной работы в профессиональной ориентации учащихся.

Тьюторство.Методические особенности изучения первоначальных химических понятий в курсе 8 класса.

Поэтапное формирование приемов сравнения, обобщения, абстрагирования при изучении химии на различных

этапах.

Различные методические подходы к изучению темы ?Периодический закон и Периодическая система элементов

Д.И. Менделеева?.

Тема 9. Цели и формы контроля знаний и умений, критерии оценки. Тестирование. Деловые игры, их

виды и значение. Использование активных форм обучения 

Методика развития и углубления знаний о Периодическом законе и Периодической системе при изучении

химических элементов и их соединений в 8, 9 классах и в курсе ?Общая химия? 11 класса. Изучение химической

связи и строения вещества в курсе неорганической химии. Последовательное углубление и развитие

представлений. Методика формирования понятий о связи на основе электронных и энергетических

представлений. Развитие понятия валентности. Методика изучения структуры твердых веществ и типов

кристаллических решеток, зависимости свойств веществ от строения.

Особенности изучения теории электролитической диссоциации Аррениуса. Раскрытие причин диссоциации и

значения электролитов. Механизм диссоциации веществ с разным строением. Развитие и обобщение

представлений о кислотах, основаниях и солях на основе теории электролитической диссоциации.

Тема 10. Развитие организационных умений как условий непрерывного образования. Организация

информационно-коммуникативной деятельности учащихся. 

Методика изучения гидролиза солей и его роли в природе и биологии. Дальнейшее развитие представлений

теории электролитической диссоциации при систематическом изучении курса химии.

Основные принципы изучения элементов и их соединений в школьном курсе неорганической химии. План

характеристики элемента и простого вещества на основе строения атома и положения в Периодической

системе.Значение приемов сравнения элементов для выработки систематичности и оперативности знаний. План

характеристики важнейших соединений элемента с использованием электронной теории, знаний о природе

химической связи, окислительно-восстановительных процессах и электролитической диссоциации. Методика

изучения неметаллов, ее особенности. Формирование общих представлений о неметаллах. Методический подход

к изучению общих свойств металлов. Изучение особенностей металлов главных и побочных групп и соединений

этих металлов.
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Тема 11. Методика преподавания неорганической, органической и общей химии. 

Современная теория строения органических соединений как основа изучения органической химии. Методика

изучения основных положений теории строения Бутлерова на современном этапе развития науки. Формирование

понятий: изомер, гомолог, функциональная группа. Методика развития понимания сущности взаимного влияния

атомов в молекулах органических веществ. Раскрытие идеи зависимости между строением и свойствами

органических соединений. Углубление представлений о химической связи.

Тема 12. Методика развития и углубления знаний о Периодическом законе и Периодической системе

элементов. 

Современная теория строения органических соединений как основа изучения органической химии. Методика

изучения основных положений теории строения Бутлерова на современном этапе развития науки.

Тема 13. Развитие понятия валентности. Методика изучения структуры твердых веществ и типов

кристаллических решеток. 

Формирование понятий: изомер, гомолог, функциональная группа. Методика развития понимания сущности

взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ. Раскрытие идеи зависимости между строением и

свойствами органических соединений. Углубление представлений о химической связи.

Тема 14. Развитие представлений теории электролитической диссоциации при систематическом изучении

курса химии. Гидролиз. 

Методические особенности изучения различных классов органических соединений. Раскрытие роли

органических соединений в живых организмах.

Методические особенности курса ?Общая химия?. Задачи обобщения знаний по неорганической и органической

химии на различных этапах обучения. Методика проведения обобщающих уроков. Обобщение важнейших теорий,

законов и понятий химии как одно из средств формирования мировоззрения.

Тема 15. Методика изучения неметаллов. Изучение особенностей металлов главных и побочных групп.

План обзора важнейших элементов по группам Периодической системы. Обобщение знаний о химическом

процессе. Освещение вопросов химизации народного хозяйства, роли химии в жизни. Изучение основ

химических производств с точки зрения общих принципов. Планы изучения производств. Взаимосвязь

химического процесса и технологии. Экологические проблемы. Формирование экологической культуры.

Методика раскрытия межпредметных связей между курсами химии, физики, биологии, обществоведения,

истории как средство формирования научной картины мира. Роль самостоятельной работы учащихся при

изучении ?Общей химии? и методика ее организации.

 

 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.

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
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 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) 

Сайт научно-методического журнала - http://him.1september.ru/urok/

Сайт научно-методического журнала - http://www.hvsh.ru

Сайт Электронная версия газеты - http://him.1september.ru/index.php

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии. - http://window.edu.ru/resource/298/39298/files/51.pdf

Учебно-методическое обеспечение преподавания химии. -

http://nsportal.ru/vuz/khimicheskie-nauki/library/2013/06/10/uchebno-metodicheskiy-kompleks-po-khimii

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления исследователя и специалиста. Методика

организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой

дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов,

индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности. Процесс организации самостоятельной

работы студентов включает в себя следующие этапы: - подготовительный (определение целей, составление

программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); - основной (реализация

программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний,

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); - заключительный (оценка значимости и анализ

результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях

оптимизации труда). Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель - извлечение

из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка

при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично,

критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 1. информационно-поисковый (задача - найти,

выделить искомую информацию) 2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 3.

аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив

свое отношение к нему) 4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде - как отправной пункт

для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. - использовать суждения автора, ход его

мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). С

наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое - просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков

журналов и статей за год и т.п.; 2. просмотровое - используется для поиска материалов, содержащих нужную

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате

такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 3.

ознакомительное - подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав,

отдельных страниц, цель - познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на

рассмотрение, провести сортировку материала; 4. изучающее - предполагает доскональное освоение материала;

в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию,

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 5. аналитико-критическое и творческое чтение

- два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи

автором; второе - поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным

высказать собственные мысли.  

При использовании рейтинговой системы: - основной акцент делается на организацию активных видов учебной

деятельности, активность студентов выходит на творческое осмысление предложенных задач; - во

взаимоотношениях преподавателя со студентами есть сотрудничество и сотворчество, существует

психологическая и практическая готовность преподавателя к факту индивидуального своеобразия 'Я-концепции'

каждого студента;  

- предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, направляющих и организующих

приемов вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную работу студентов; -

преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера обучения, готового предложить студентам

минимально необходимый комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию; обучаемый

выступает в качестве субъекта деятельности наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности

выступает как одна из главных образовательных целей; - учебная информация используется как средство

организации учебной деятельности, а не как цель обучения. Рейтинговая система обучения обеспечивает

наибольшую информационную, процессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной

деятельности студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного обучения

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие образовательные технологии).

Большинство студентов положительно относятся к такой системе отслеживания результатов их подготовки,

отмечая, что рейтинговая система обучения способствует равномерному распределению их сил в течение

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без 'авралов' во время

сессии. Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и разные

шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется

возможность улучшить свой рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной работы), не

дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках рейтинговой системы обучения с использованием

разнообразных видов самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты в обучении

студентов по сравнению с традиционной вузовской системой обучения. Использование рейтинговой системы

позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную

деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Весьма эффективно использование

тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам

проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику

задания и выполняет его второй раз. Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые позволяют студенту

самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  
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 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.

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 04.03.01

"Химия" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.


