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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-1 способностью использовать полученные знания теоретических основ

фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач  

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности  

ПК-3 владением системой фундаментальных химических понятий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 важнейшие предстваления о химической структуре, пространственном строении и силах, поддерживающих

нативную конформацию, биологических молекул.  

 Должен уметь: 

 навыками применения физико-химического аппарата для анализа процессов с участием биологических

молекул.  

 Должен владеть: 

 представлениями о современных экспериментальных и теоретических подходах, используемых при изучении

свойств биологических молекул.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 важнейшие предстваления о химической структуре, пространственном строении и силах, поддерживающих

нативную конформацию, биологических молекул.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 3 курсе в 5 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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

1.

Тема 1. Введение. Историческая

справка. Положение

биофизической химии в ряду

других наук.

5 2 0 0

2.

Тема 2. Структура и

физико-химические свойства

основных классов биологических

молекул.

5 16 0 0 18

3.

Тема 3. Основные понятия первого

и второго закона термодинамики в

приложении к биологическим

системам.

5 8 0 0

4. Тема 4. Денатурация биомолекул 5 4 0 0

5.

Тема 5. Гидратация биомолекул.

Структура и физико-химические

свойства воды.

5 6 0 0 18

  Итого   36 0 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Историческая справка. Положение биофизической химии в ряду других наук. 

Место биофизической химии в ряду других наук. Отличия биофизической химии от биохимии и биофизики.

Отличие биофизической химии от физической химии. Экспериментальные методы и подходы, используемые в

биофизической химии. Важнейшие достижения биофизической химии.

Тема 2. Структура и физико-химические свойства основных классов биологических молекул. 

Современные представления о пространственной структуре биологических молекул и силах, ее определяющих.

Химическая и пространственная структура 20 -аминокислот - строительных элементов белков. Оптическая

изомерия. Структура D- и L-изомеров. Классификация аминокислот по природе боковой группы. Электрический

заряд аминокислот и связь с рН. Понятие о цвиттер-ионе. Уравнение Гендерсона-Хассельбаха. Образование

пептидных связей.

Пространственная структура, физико-химические свойства и функции белков. Внутри и межмолекулярные

взаимодействия, поддерживающие нативную структуру белков. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная

структура белков. Внутримолекулярные водородные связи. Понятие об основных элементах вторичной структуры

белков: α-спирали и β-листы. Ионные взаимодействия. Дисульфидные связи. Основные функции белков:

катализ, транспорт, хранение, строительные элементы.

Пространственная структура, физико-химические свойства и функции липидов. Классификация липидов.

Химическая структура и свойства основных представителей липидов: насыщенных и ненасыщенных кислот,

триглицеридов, фосфоглицеридов, холестерина.

Основные представления о пространственно структуре, физико-химических свойствах и функциях сахаров.

Оптическая изомерия сахаров. Структура D- и L-изомеров.

моносахаридов. Основные представители триоз, пентоз, гексоз. Пиранозная и фуранозная форма

моносахаридов. Структура и физико-химические свойства основных представителей дисахаридов: сахарозы,

лактозы и галактозы. Структура и физико-химические свойства полисахаридов: крахмала и целлюлозы.

Пространственная структура, физико-химические свойства и функции нуклеиновых кислот. Азотистые

основания, сахара и фосфатные группы - строительные элементы нуклеиновых кислот. Сходство и различие в

химической структуре ДНК и РНК. Химическая структура азотистых оснований. Структура двойной спирали

нуклеиновых кислот. Основные взаимодействия, поддерживающие нативную структуру нуклеиновых кислот.

Тема 3. Основные понятия первого и второго закона термодинамики в приложении к биологическим

системам. 

Термохимия биологических систем. Законы Гесса и Кирхгофа. Основные понятия: энтальпия, внутренняя

энергия, теплоемкость, термодинамическая система, типы термодинамических систем, экстенсивные и

интенсивные свойства.
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Основные понятия второго закона термодинамики: энтропия, свободная энергия Гиббса, константа равновесия,

самопроизвольные и несамопроизвольные процессы, равновесные и неравновесные процессы, обратимые и

необратимые процессы. Способы определения свободной энергии Гиббса в различных биологических

процессах.

Связывание низкомолекулярных соединений и ионов биологическими макромолекулами в водных растворах.

Важность изучения взаимодействия биологических макромолекул с низкомолекулярными соединениями.

Определение параметров связывания и анализ экспериментальных данных в случае: а) одноместного

связывания; б) нескольких независимых идентичных участков связывания; в) кооперативного связывания: модель

Хилла.

Тема 4. Денатурация биомолекул 

Основные понятия: теплоемкость, зависимость теплоемкости вещества от температуры. Способы денатурации

белков. Термическая денатурация и экспериментальные методы ее изучения. Подход Вант-Гоффа. Метод

дифференциальной сканирующей калориметрии. Холодовая денатурация белков и ее термодинамическая

интерпретация. Влияние влажности белка на его термостабильность. Денатурация нуклеиновых кислот.

Факторы, вызывающие денатурацию ДНК и РНК.

Тема 5. Гидратация биомолекул. Структура и физико-химические свойства воды. 

Биологическая роль воды. Основные понятия из области адсорбционных явлений: адсорбент, адсорбат. Виды

адсорбции. Мономолекулярная и полимолекулярная адсорбция. Полимолекулярная адсорбция и ее описание

методом Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ), его вывод. Положения, лежащие в основе уравнения БЭТ.

Графическое определение параметров уравнения БЭТ. Основные закономерности адсорбции паров воды на

твердых белковых препаратах. Понятие о сорбционном гистерезисе. Определение термодинамических

параметров адсорбции воды на биологических макромолекулах: свободной энергии, энтальпии и энтропии.

Структурные изменения в ходе гидратации биомолекул.

Гидрофобные взаимодействия. Молекулярные причины возникновения гидрофобных эффектов. Особенности

структуры воды по сравнению с другими химическими веществами. Особенностости взаимодействия воды с

неполярными молекулами. Характеристики гидрофобности.

 

 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

 

 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);
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- 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) 

Methods in Protein Structure and Stability Analysis [Электронная книга] / V.N. Uversky, E.A. Permyakov (Editors) - Nova

Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY. - 2007. -

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=5695

Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия: Учебник. ? 3-еизд., перераб. И доп. М.: Медицина, 1998. ? 704

с: ил. ? (Учеб. Лит. Для студентов мед. вузов). ISBN 5-225- -

http://www.booksmed.com/biologiya/2131-biologicheskaya-ximiya-berezov-uchebnik.html

Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами./ Под ред. Е.С. Северина, А.Я. Николаева ? М:

ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 448 с. ? (Серия ?XXI век?). ISBN 5-9231-0053-3. -

http://www.booksmed.com/biologiya/2147-bioximiya-kratkij-kurs-s-uprazhneniyami-i-zadachami-severin.html

Биохимия: Учебник / Под ред. Е.С. Северина. ? 2-е изд., испр. ? М.: ГЭОТАР-МЕД. 2004. - 784 с.: ил. ? (Серия

?XXI век?). ISBN 5-9231-0390-7. - http://www.booksmed.com/biologiya/693-bioximiya-severin-uchebnik.html

Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: Учеб. Для вузов / Ю.А. Ершов, В.А. Попков,

А.С. Берлянд и др.; Под ред. Ю.А. Ершова. 4-е изд., стер.- М.: Высш. Шк., 2003. ? 560 с.: ил. ISBN 5-06003626-X. -

http://www.booksmed.com/biologiya/2114-obshhaya-ximiya-biofizicheskaya-ximiya-ximiya-biogennyx-yelementov-ershov-uchebnik.html

Щербак И.Г. Биологическая химия: Учебник. ? СПб.: Издательство СПбГМУ, 2005. ? 480 с. ISBN 5-88999-052-7. -

http://www.booksmed.com/biologiya/2124-biologicheskaya-ximiya-shherbak-uchebnik.html

 

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

Обучающиеся перед началом изучения дисциплины должны быть ознакомлены с регламентом дисциплины и

оценочными средствами.  

 

Работа обучающихся по дисциплине 'Биофизическая химия', направленная на углубление и закрепление знаний

обучающегося, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ:  

- работа с лекционным материалом и учебно-методической литературой;  

- выполнение домашних заданий;  

- подготовка к лекциям;  

- подготовка к устному опросу, тестированию и контрольной работе;  

- подготовка к зачету.  
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Изучение биофизической химии предусматривает самостоятельную работу над курсом по учебникам и учебным

пособиям в соответствии с разделами и темами, приведенными в программе, выполнение контрольных и

лабораторных работ с последующей сдачей зачета.  

Изучение материала по учебникам и учебным пособиям является главным видом самостоятельной работы

обучающегося. Чтение учебного пособия целесообразно сопровождать составлением конспекта, в котором, в

частности, рекомендуется записывать формулировки законов и их математическое выражение. Для лучшего

усвоения закономерностей обучающийся должен стремиться понять логическую связь предпосылок вывода, хода

преобразований и результата. Через некоторое время полезно воспроизвести тот же вывод, не заглядывая в

книгу. Очень важно научиться анализировать выведенные уравнения и применять их. При изучении каждого

раздела рекомендуется проводить систематический самоконтроль путем ответа на вопросы, поставленные в

конце соответствующих разделов программы.  

 

 

Методические указания для подготовки к письменному контролю,  

Работа с конспектом лекций  

В конце каждого учебного дня необходимо просматривать конспекты лекций, отмечая материал, который

вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя

рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно отводите время для

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам  

Для подготовки к контрольным работам или экзамену студент должен ознакомиться с рекомендациями к решению

задач по всем темам курса, а также с примерами контрольных упражнений и задач, предложенными в учебном

пособии для самостоятельной работы Методические указания к выполнению контрольной работы  

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в

области аналитической химии. К ее выполнению необходимо приступать только после изучения определенных тем

дисциплины. Контрольная работа предполагает проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его

практического применения.  

Цель контрольной работы - определения качества усвоения лекционного материала и той части дисциплины,

которая предназначена для самостоятельного изучения. Контрольные работы могут выступать в роли

промежуточного или рубежного контроля.  

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:  

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний.  

2. Выработка навыков самостоятельной работы.  

3. Проявление творческого отношения к изучаемому материалу.  

4. Выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема контрольной работы

известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу.  

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию

работа может включать теоретический материал, решение задач, тесты, расчеты аналитических характеристик и

т.п. Контрольные работы могут содержать один или нескольких теоретических вопросов. Задание контрольной

работы может быть сформулировано в виде одной или нескольких задач, предполагающих их решение на основе

полученных ранее знаний. Выполнению контрольной работы должен предшествовать инструктаж преподавателя.  

Ключевые требования при подготовке к контрольной работе: умение обрабатывать и анализировать информацию,

делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений

расчетных задач, чётко и логично излагать свои мысли, творческий подход к решению расчетных задач.  

Подготовку к контрольной работе следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме, конспектов лекций, материала, рассматриваемого на лабораторных занятиях. Написание

контрольной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой

профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного представления расчетных задач,

выделения главного, формулирования выводов. С помощью контрольной работы студент постигает наиболее

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу.  

 

Методические указания (рекомендации) по подготовке к коллоквиуму.  

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным контрольным

вопросам. Коллоквиум проводится чаще всего по одному из разделов курса. Целью коллоквиума является

формирование у студента навыков анализа теоретических и практических знаний на основе самостоятельного

изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:  

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;  

- знание разных точек зрения по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;  

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов при подготовке к занятию,  

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать  



 Программа дисциплины "Биофизическая химия"; 04.03.01 "Химия". 

 Страница 8 из 12.

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в микрогруппах, если коллоквиум

проводится в таком формате, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку зрения, умение

слушать оппонента, готовность принять позицию другого учащегося).  

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе

собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данной тематики. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача - добиться более глубокого

понимания студентом определенного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной

литературы.  

Подготовка к коллоквиуму начинается с консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую

тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.

Вопросы коллоквиума выдаются студентам заранее. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму

студенту отводится 3-4 недели. Методические указания состоят из рекомендаций по изучению литературы,

проработки лекций, вопросов для самопроверки и кратких конспектов ответа с перечислением основных

положений и закономерностей рассматриваемых методов и их практического приложения, относящихся к пунктам

плана каждой темы. Это должно помочь студентам целенаправленно организовать работу по овладению

материалом и его запоминанию. При подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты

лекций и практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то вопросы

вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе,

рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.  

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в

небольших группах (2-3 человека). Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов,

позволяющих выяснить степень подготовленности студента к сдаче основного материала. Далее более подробно

обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. По итогам коллоквиума

выставляется дифференцированная оценка. Коллоквиум должен быть сдан в часы, предусмотренные

календарным планом аудиторных занятий.  

 

Методические рекомендации для студентов при подготовке к тестированию.  

Роль тестирования - получить ответ на вопрос о том, насколько хорошо студент освоил тот или иной изучаемый

материал.  

Цель тестирования: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и

специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), определение качества усвоения лекционного

материала и той части дисциплины, которая предназначена для самостоятельного изучения, а также развития

учебных умений и навыков.  

Тестирование является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в области

аналитической химии. К его выполнению необходимо приступать только после изучения определенных разделов

дисциплины. Тестирование предполагает достаточно быструю и объективную проверку знаний заданного к

изучению материала и навыков его практического применения. Тестирование может выступать в роли

промежуточного или рубежного контроля.  

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и выполнении тестирования:  

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний.  

2. Выработка навыков самостоятельной работы.  

3. Проявление творческого отношения к изучаемому материалу.  

4. Выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Тестирование выполняется студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема тестирования

должна быть известна и проводится оно по сравнительно недавно изученному материалу.  

По содержанию задания тестирования могут включать вопросы, связанные с теоретическим материалом,

включать простейшие расчеты, уточнение структуры вещества и формул для расчетов. Выполнению тестирования

должен предшествовать инструктаж преподавателя. Возможно ознакомление демонстрационной версии одного

из вариантов тестов.  

Ключевые требования при подготовке к тестированию: умение обрабатывать и анализировать информацию,

делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений,

умение чётко и логично излагать свои мысли.  

Тесты обычно составляют с учетом лекционного материала по каждой теме дисциплины: теоретических

представлений и практической реализации полученных знаний.  

Тесты могут содержать следующие формы тестовых заданий: А) закрытые задания с выбором одного правильного

ответа (один вопрос и несколько вариантов ответа, из которых необходимо выбрать один). Цель - проверка

знаний фактического материала. Б) закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается

несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все

правильные ответы. В) открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не даются, их

должен написать сам тестируемый). Такая форма позволяет студентам продемонстрировать свои способности,

выразить мысли, стимулирует к учебе. Г) задания на выбор соответствия одного положения другому. Это

позволяет студентам оценить свои знания и проверить логику мышления.  
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На выполнения всего теста дается строго определенное время: 20-30 мин. Тест считается успешно выполненным в

том случае, если он оценивается в 56 и более баллов (при 100 бальной системе). Если тест не зачтен, то студент

должен заново повторить соответствующий раздел дисциплины и сдать тест повторно. Поведение тестирования

практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,

развития умения и навыков самостоятельного освоения теоретического материала, формулирования выводов,

самоконтроля.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету .  

1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала

дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных

вопросов.  

2. Зачет проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему

преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными заданиями или составить новые задания в

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:  

- полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий);  

- реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или

уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);  

- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту

предоставляется право отвечать на  

вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы,

если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если

студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.  

5. Качественной подготовкой к зачету является:  

- полное знание всего учебного материала, выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом

материалу учебника, лекций и семинарских занятий;  

- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса с

целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается

рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу);  

- демонстрация знаний дополнительного материала;  

- чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объём

знаний студента.  

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не  

зачитывается прохождение курса, является:  

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в

отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;  

- нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объём знаний студента; − отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета.  

 

 

 

 

 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).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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.


