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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать: принципы классификации и номенклатуру неорганических соединений; основные типы химических

связей; основы современной теории строения атома; общие закономерности протекания химических реакций в

растворах и твердой фазе; основы химической термодинамики и кинетики.

 Должен уметь: 

 Уметь: применять теоретические знания о строении, изменении состава и реакционной способности

реагирующих веществ для предсказания особенностей протекания реакций, состава, строения и свойств

продуктов; пользоваться Периодической системой.

 Должен владеть: 

 Владеть навыками химического эксперимента с учетом правил техники безопасности при использовании

химических реактивов, анализа результатов опытов и формулирования обоснованных выводов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владение основными законами общей химии, готовность интерпретировать закономерности в изменении

свойств элементов в связи с их электронным строением (положением в периодической системе).

Прогнозировать свойства веществ на примере однотипных соединений, способность анализировать

результаты эксперимента и делать обоснованные прогностические выводы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.30 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 12 часа(ов), практические занятия - 24 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 7 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Введение в общий курс

дисциплины. Химическая

систематика и номенклатура.

Квантово-химическое описание

строения атома. Строение

электронных оболочек.

7 2 4 0 6

2.

Тема 2. Периодический закон и

периодическая система химических

элементов Д. И. Менделеева.

7 2 4 0 6

3.

Тема 3. Типы химических связей и

особенности их образования.

7 2 4 0 6

4.

Тема 4. Строение и свойства

неорганических соединений.

7 2 4 0 6

5.

Тема 5. Гидроксиды. Основные,

амфотерные, кислотные.

7 2 4 0 6

6.

Тема 6. Соли. Кислые, средние,

основные, комплексные.

7 2 4 0 6

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в общий курс дисциплины. Химическая систематика и номенклатура.

Квантово-химическое описание строения атома. Строение электронных оболочек.

Тривиальная номенклатура. Технические и минералогические названия неорганических соединений.

Номенклатура комплексных соединений. Основные понятия химии. Атом. Молекула. Химический элемент.

Изотопный состав химических элементов. Простое и сложное вещество. Химический эквивалент. Агрегатное

состояние вещества. Понятие о стандартных условиях. Основные типы структур неорганических соединений.

Вещества с молекулярной и немолекулярной структурой. Атомные, ионные, металлические решетки. Полимерное

строение вещества. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Графические формулы и их

применимость к веществам с различной структурой. Основные стехиометрические законы, их современная

трактовка. История развития представлений о строении атома. Теория Бора. Волновая теория строения атома.

Двойственная природа электрона. Принцип неопределенности. Понятие об электронном облаке. Электронная

плотность. Радиальное распределение электронной плотности около ядра атома водорода в основном и

возбужденном состояниях. Понятие о радиусе атома. Квантовые числа как характеристики состояния электрона

в атоме. Понятия: энергетический уровень, подуровень, электронный слой, электронная оболочка, атомная

орбиталь (АО). Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Хунда и порядок заполнения атомных

орбиталей. Строение электронных оболочек атомов элементов. Понятие об эффективном заряде ядра атома.

Экранирование заряда электронами.

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.

Структура периодической системы: периоды, группы. Общие закономерности в изменениях радиусов, энергий

ионизации и сродства к электрону атомов в периодах и группах периодической системы. Особенности свойств

элементов II и V периодов. Периодичность изменения свойств химических элементов и их соединений. Вторичная

периодичность и диагональное сходство элементов. Различия в изменениях свойств химических элементов в А и

В группах. Склонность элементов к образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию.

Положение водорода в периодической системе. Триады ё-элементов.

Тема 3. Типы химических связей и особенности их образования.

Влияние положения элемента в периодической системе на типы (ковалентная, ионная, металлическая)

химических связей в его соединениях. Зависимость физических свойств веществ (температура плавления,

электропроводность) от типа химической связи в соединениях. Ковалентная связь с позиций теории валентных

связей. Два механизма образования ковалентной химической связи. Типы химической связи (сигма, пи, дельта).

Влияние длины и кратности ковалентной связи на ее прочность. Валентность

и степень окисления элемента в соединениях. Концепции электроотрицательности элементов. Валентные

возможности элементов второго периода на примере соединений азота.

Теория взаимного отталкивания электронных пар (модель Гиллеспи). Пространственное

строение молекул с позиций модели Гиллеспи и гибридизации атомных орбиталей.
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Полярность и поляризуемость химических связей. Концепция поляризации ионов.

Представления о поляризующем действии и поляризуемости ионов. Влияние размеров и

зарядов ионов. Водородная связь и межмолекулярное взаимодействие.

Тема 4. Строение и свойства неорганических соединений.

Стехиометрические и нестехиометрические соединения. Причины нестехиометричности.

Неорганические полимеры. Основные классы неорганических соединений. Простые вещества. Металлы и

неметаллы. Аллотропия и полиморфизм. Основные методы получения простых веществ. Гидриды. Типы гидридов

(ковалентные, ионные, внедрения, полимерные).

Оксиды. Типы оксидов (кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие).

Пероксиды повышения устойчивости озонидов от калия к цезию. Химические свойства

гидридов, оксидов, получение, применение.

Тема 5. Гидроксиды. Основные, амфотерные, кислотные.

Использование концепции поляризации ионов для объяснения диссоциации гидроксидов по кислотному или

основному типу. Изменение структуры и свойств гидроксидов по периодам и группам. Особенности гидроксидов

элементов V периода. Особенности строения фосфорных кислот. Сила кислот и оснований. Щелочи и сильные

кислоты. Корреляция между строением и силой кислот. Правила Полинга. Химические свойства гидроксидов,

получение, применение.

Тема 6. Соли. Кислые, средние, основные, комплексные.

Реакции образования солей. Устойчивость солей. Термическая диссоциация солей. Причины,

обусловливающие большую устойчивость солей по сравнению с соответствующими кислотами. Растворимость

солей и произведение растворимости. Объяснение закономерности изменения

растворимости галогенидов серебра с использованием концепции жестких и мягких кислот Пирсона. Реакции

гидролиза солей - процесс обратный реакции нейтрализации.

Уравнения гидролиза в ионном и молекулярном виде. Факторы,

влияющие

на

процесс

гидролиза.

Термическая

устойчивость солей. Химические свойства солей. Химические свойства солей, получение,

применение.

 

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-1 , ОПК-8 , ОПК-7

1. Введение в общий курс дисциплины. Химическая

систематика и номенклатура. Квантово-химическое описание

строения атома. Строение электронных оболочек.

2. Периодический закон и периодическая система химических

элементовД. И. Менделеева.

3. Типы химических связей и особенности их образования.

2

Контрольная

работа

УК-1 , ОПК-8 , ОПК-7

4. Строение и свойства неорганических соединений.

5. Гидроксиды. Основные, амфотерные, кислотные.

6. Соли. Кислые, средние, основные, комплексные.

   Зачет ОПК-7, ОПК-8, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Кислород. Строение молекулы, порядок связи, магнитные свойства. Особенности кислорода по сравнению с

другими элементами подгруппы.

2. Оксиды серы(IV и VI): графические формулы, тип гибридизации, геометрия молекул.

3. Как объяснить стабильность электронных конфигураций с наполовину или полностью заполненными

орбиталями?

4. Общая характеристика элементов р-семейства. Положение в периодической системе, строение атомов,

валентности и степени окисления.

5. Закономерности в изменении свойств простых веществ р-элементов, а также водородных и кислородных

соединений (оксидов и гидроксидов) по периоду и группе.

6. Общая характеристика свойств элементов d-семейства. Положение в периодической системе, строение атомов,

валентность и степень окисления.

7. С помощью метода МО ЛКАО объяснить образование и свойства молекулы О2 , молекулярных ионов О2- , О2+.

Определить магнитные свойства этих частиц.

8. На основании электронных формул ионов Cl- и Cl7+ определить, какой из этих ионов имеет наибольший радиус.

9. Перечисляйте, из каких частиц состоит ядро атома.

10. Валентные возможности атома хлора в нормальном и возбужденных состояниях.

11. Написать электронную конфигурацию иона S2-.

12. На основании метода МО ЛКАО построить энергетическую диаграмму молекулы CO. Охарактеризовать

свойства молекулы.

 2. Контрольная работа

Темы 4, 5, 6

1. В какой степени окисления получается марганец при восстановлении KMnO4 в нейтральной среде? Приведите

уравнение реакции.

2. Кислородные соединения As(III), Sb(III) и Bi(III). Как в этом ряду изменяются кислотно-основные свойства их

гидроксидов Э(OH)3?

3. Перекисные кислоты серы (мононадсерная и двунадсерная): графические формулы, способы получения.

Какова их основность?
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4. Как меняется сила кислот и окислительная способность хлора в ряду HClO4 ? HClO3 ? HClO2 ? HClO ? Ответ

поясните.

5. Что такое бромная вода? Окрашена ли она? Опишите состав бромной воды и протекающие в ней реакции

диспропорционирования. Какими растворителями хорошо экстрагируется бром?

6. Соли азотной кислоты: получение, способы разложения в зависимости от активности металла. Напишите

реакцию взаимодействия цинка с разбавленным раствором азотной кислоты.

7. Сравните кислотно-основной характер CuOH и Cu(OH)2. Какой из этих гидроксидов обладает амфотерными

свойствами? Напишите уравнения реакций, подтверждающих его амфотерный характер.

8. Какое пространственное строение имеют тетрахлороплатинат (П) и тетрахлороникелат (П). Ответ обосновать.

9. В какой степени окисления получается марганец при восстановлении: а) в кислой среде; б) в нейтральной

среде; 6) в сильнощелочной ?

10. Назовите к.с. K4[FeF6]. Запишите выражения для полной и ступенчатых констант устойчивости комплексного

иона. Изобразите распределение электронов в ионе [FeF6]4-, если его парамагнетизм отвечает четырем

неспаренным электронам (методы ВС и МО, теория кристаллического поля).

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Атом как мельчайшая частица химического элемента. Модели атома: Томсона, Резерфорда, Бора, Шредингера.

Уравнение де Бройля и принцип неопределенности Гейзенберга.

2. Состояние электрона в атоме. Квантовые числа. Структура электронной оболочки и принципы ее заполнения.

Электронная конфигурация атомов и ионов.

3. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная теория ядра Иваненко. Закон Мозли. Изотопы, изобары. Я

4. Природа химической связи. Основные типы и межмолекулярные взаимодействия. Механизмы образования

химической связи (МВС, ММО и др.).

5. Ионная и металлические связи. Типы кристаллических решеток. Водородная и молекулярная связь.

Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул.

6. Свойства электронных конфигураций у элементов главной и побочной подгрупп. Элементы s-, p-, d- и

f-семейства.

7. Свойства изолированных атомов: радиусы атомов, энергии ионизации, электроотрицательность, сродство к

электрону.

8. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность, поляризуемость. Ковалентность элементов I, II, III

? периодов.

9. Метод молекулярных орбиталей. Виды и принципы заполнения молекулярных орбиталей. Энергетические

диаграммы и электронные формулы.

10. Классификация химических реакций.

11. Классификация неорганических соединений.

12. Комплексные соединения. Номенклатура, диссоциация и изомерия комплексных соединений.

13. Гидроксиды, состав, кислотно-основные свойства, их изменение по периоду. Амфотерность. Сила оснований и

их химические свойства.

14. Предложите 5-6 способов получения солей разного типа. Запишите соответствующие уравнения реакций.

15. Гидроксиды с кислотными свойствами. Изменение силы кислот и окислительных свойств в зависимости от

степени окисления, кислотообразователь. Химические свойства кислот.

16. Термическое разложение солей. Написать уравнения реакций.

17. Кислородосодержащие кислоты хлора. Структура молекул и тип гибридизации хлора в этих соединениях.

Изменение свойств кислот с увеличением степени окисления хлора.

18. Сернистая кислота и её соли. Получение, структура молекул, тип гибридизации серы в сульфит-ионе.

Химические свойства H2SO3 и её соли.

19. Серная кислота и её соли. Получение, структура молекул, характер связи. Отношение кислоты к металлам и

неметаллам.

20. Тиосерная кислота и тиосульфаты. Получение в лаборатории и свойства. Практическое применение

тиосульфата натрия.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка; Под ред. А. И. Ермакова.

- Издание 30-е, исправленное. - Москва: Интеграл-Пресс, 2008. - 727 с.

2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия. [Электронный ресурс] : учеб. - Электрон. дан. - СПб. : Лань,

2014. - 752 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50684

3. Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии. [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / Н.С. Ахметов, М.К. Азизова, Л.И. Бадыгина. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 368 с. - Режим

доступа: http://e.lanbook.com/book/50685

4. Общая химия. Теория и задачи. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Коровин [и др.]. - Электрон. дан. -

СПб. : Лань, 2014. - 496 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51723

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия : учебник для вузов / Н. С. Ахметов . - Издание 4-е,

исправленное . - Москва : Высшая школа : Academia, 2001. - 743 с.

2. Угай, Яков Александрович. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по

направлению и спец. 'Химия' / Я.А.Угай . - 3-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2002 . - 527с

3. Борзова, Л.Д. Основы общей химии. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Д. Борзова, Н.Ю. Черникова,

В.В. Якушев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 480 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51933

4. Кузьменко, Н.Е. Начала химии. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин, В.А.

Попков. - Электрон. дан. - М. : Издательство 'Лаборатория знаний', 2016. - 707 с. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/84084

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия -

http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=18&p=1928#p1928

Каталог ссылок на химические ресурсы России и зарубежья - http://www.chemport.ru

КФУ.Химический институт им. А.М.Бутлерова. Библиотека - www.ksu.ru/f7/bin_files/Neorgan_Chimiya.doc

Образовательные ресурсы Интернета ? ХИМИЯ - http://media.ls.urfu.ru/chemistry/

Электронные ресурсы Химического института КФУ -

http://repository.kpfu.ru/?r_id=7&p_type=21&P_CHECK_EMP_EOR=1&P_CHECK_STUD_EOR=1
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Основной теоретический материал предмета дается в часы лекционных занятий. На лекциях

преподаватель систематически и последовательно раскрывает содержание научной

дисциплины, вводит в круг научных интересов, ставит вопросы для исследования. Нельзя

ограничиться регулярным посещением только лекций, так как центр тяжести в усвоении

знаний, в формировании умений и навыков лежит в последующей самостоятельной работе.

Студенты должны постоянно готовиться к лекциям. В этой работе могут помочь учебники,

список которых преподаватель называет на первых занятиях. Помимо рекомендуемой

литературы, лектор дает программу дисциплины, в которой изложены основные разделы и

вопросы для контроля знаний.

Лекция закладывает основы научных знаний, знакомит с основными современными

научно-теоретическими положениями, с методологией данной науки. На лекции

осуществляется общение студенческой аудитории с высококвалифицированными лекторами,

учеными, педагогами, специалистами в определенной отрасли науки. Лекция вызывает

эмоциональный отклик слушателей, развивает интерес и любовь к будущей профессии.

Лектор использует на лекциях не только материал учебников, но и привлекает много

дополнительных сведений, изложенных в научных работах (монографиях или статьях) или в

его собственных исследовательских трудах. Студент не в состоянии глубоко осмыслить весь

представленный в лекциях материал, не посещая лекционных занятий. Поэтому важно не

пропускать лекции, готовиться к ним (заранее посмотреть тему лекции, почитать учебники,

отметить для себя ключевые моменты, составить вопросы лектору) и напряженно, активно

работать в течение всего учебного занятия. Старайтесь не опаздывать на лекцию: в первые

минуты занятий объявляется тема, план лекции. Чтобы легче запомнить излагаемый

материал, необходимо его понять, разобраться в системе научных понятий, которую дает

лектор. Пути изложения лекции могут быть различными. Иногда преподаватель выбирает

индуктивный путь, т.е. вначале излагает конкретные факты, обобщает их, раскрывает

сущность понятия, дает его определение. Другой путь образования понятий - дедуктивный:

лектор вначале определяет научное понятие, а потом дает объяснения, приводит

конкретный фактический материал. Если уловить путь изложения материала, то становится

легче понять мысль преподавателя и проникнуть в содержание лекции. Обращайте

внимание на определение понятий. Рекомендуется для их усвоения составлять глоссарий

(словарь). Во время слушания лекций должна быть психологическая установка на

запоминание основных идей лекции. Слушание лекций - это сложный психологический

процесс, в который вовлечена вся личность слушающего: его сознание, воля, память,

эмоции. Это не пассивное состояние человека, а напротив, состояние активной,

напряженной деятельности.

Слушание учебной лекции - это необходимое, но не достаточное условие сознательного и

прочного усвоения знаний. Лекцию необходимо записать - только тогда лекция станет

источником для дальнейшей самостоятельной работы. Конспектирование лекции - это

сложное дело, требующее умений и опыта. Некоторые стараются записать лекцию

полностью, слово в слово, не вдумываясь в содержание материала, опираясь только на

свою память. Сплошная запись возможна только в том случае, если преподаватель диктует

лекционный материал. Но диктовка делает изложение однообразным и утомительным, и

методика высшей школы не рекомендует такой способ изложения. Стремление записать

лекцию слово в слово отвлекает слушателя от обдумывания лекционного материала.

Недаром студенты говорят, что трудно совместить и запись, и обдумывание.

Если лекцию записывать очень коротко, отдельными штрихами, то записи не могут быть

материалом для повторения. В излишне краткой записи трудно разобраться уже некоторое

время спустя. Для записи возьмите общую тетрадь и сделайте поля для различных заметок

во время записи: например, знак восклицания (отметка особо важных моментов), знак

вопроса (что-то не поняли и к данному положению надо вернуться).
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Одна из основных форм обучения в вузе - это учебные практические занятия, для

подготовки к которым требуется серьезная работа.

Практические занятия могут состоять в обсуждении студентами предложенной заранее

темы, а также сообщений, докладов, рефератов, возможны письменные (контрольные)

работы, решение типовых задач и др. Если на лекции основная роль принадлежит

преподавателю, то на практических занятиях ведущую роль должны играть студенты. Только

при таком условии практическое занятие пройдет успешно. На занятиях такого рода

преподаватель только руководитель, организатор, который помогает Вам реализовать цели

практического занятия:

1) углубление знаний по изучаемой дисциплине, 2) необходимость получения навыков

свободного общения, пополнения словарного запаса терминами, необходимыми в

дальнейшей учебе и работе, 3) расширение кругозора не только отдельного человека, но и

всей группы в результате обмена мнениями по рассматриваемому вопросу, 4) развитие

интеллектуального потенциала студентов на основе формирования операционных способов

умственных действий по решению задач в области неорганической химии.

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности практического

занятия, для подготовки к нему необходимо: ? внимательно прочитать конспект лекции по

данной тематике; ? ознакомиться с соответствующим разделом учебника; ? проработать

дополнительную литературу; ? просмотреть и решить типовые задачи по теме практического

занятия; ? выполнить другие письменные задания.

Решение задач занимает в курсе неорганической химии важное место, поскольку

большинство из них моделируют ситуации применения определенных приемов при решении

практических вопросов. Это один из важнейших приемов обучения, посредством которого

обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала и вырабатывается

умение самостоятельного осмысления и применения приобретенных знаний.

Подготовка к практическому занятию включает несколько этапов, не рекомендуется

откладывать ее на последний день. Следует внимательно прочитать рекомендованную

учебную литературу по теме. Затем приступить к знакомству с дополнительной литературой.

Обычно планы практических занятий охватывают основные темы изучаемого курса. Следует

внимательно ознакомиться с кругом вопросов, которые определены планом практического

занятия.

Для активизации работы обучающихся на практическом занятии можно предложить

каждому высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, решить сложную задачу при

участии всей группы, рассмотреть разные варианты решения задач, провести конкурс на

скорость решения той или иной задачи.

Студенты должны самостоятельно решать задачи на занятии. Преподаватель может

вмешиваться в его ход тогда, когда занятие выходит за пределы сценария. Он может

обобщить ошибочные решения при анализе занятия и подведении его итогов.

Целесообразно студентам иметь возможность обменяться мнениями и оценить отдельные

элементы и занятие в целом. Общий анализ обычно делает преподаватель на

заключительной стадии занятия. В анализе могут содержаться выводы, над какими

вопросами но теме проведенного занятия студентам необходимо поработать еще

самостоятельно, как развивать необходимые навыки при решении задач. Запишите эти

комментарии и учтите их при подготовке к следующему практическому занятию.

В конце занятия могут быть даны задачи и упражнения, которые рекомендуются в качестве

домашних заданий и могут использоваться также при самостоятельной работе. Такие

практические занятия способствуют приобретению навыков самостоятельной работы и

помогают усвоить изучаемую дисциплину.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: - чтение студентами

рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; -

знакомство с Интернет-источниками; - подготовку к различным формам контроля (тесты,

контрольные работы, коллоквиумы); - подготовку и написание рефератов; - выполнение

контрольных работ; - подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той

последовательности, в какой они представлены. Планирование времени, необходимого на

изучение дисциплин, студентам лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая

при этом регулярное повторение материала. При изучении дисциплины сначала необходимо

по каждой теме прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса. Для расширения

знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в

различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем.

При подготовке к контрольной работе необходимо прочитать соответствующие страницы

основного учебника. Желательно также чтение дополнительной литературы. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.

Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по

овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить только по?сле изучения тем

дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

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

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. 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, задачи, тесты,

расчеты и т.п. выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход,

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы,

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений

проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной

теме и конспектов лекций.

 

зачет 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) 

Освоение дисциплины "Избранные главы неорганической химии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Избранные главы неорганической химии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


