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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Преподавание химии в высшей школе является
получение основных представлений о достижениях отечественной педагогики,
педагогической  психологии  и  дидактики  в  их  приложении  к  вопросам
обучения химии в высших и средних учебных заведениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА

2.1. Дисциплина  Преподавание химии в высшей школе относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
2.2. Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  следующие
предшествующие дисциплины: Педагогика и психология высшей школы
2.3. Перечень  последующих  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной  дисциплиной:  служит
информационной  и  методологической  основой  при  изучении  специальных
дисциплин и подготовке магистерской диссертации.



2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающих профессиональных (ПК) компетенций:

№ п/п
Код и содержание

компетенции 

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть (навыками)
1 2 3 4 5 6

1. ПК-3 Способен осуществлять 
педагогическую деятельность 
и организационно-
методическое сопровождение 
в рамках программ ВО 
(бакалавриата) и ДПП

ПК-3.1 Проводит 
теоретические и 
практические занятия по 
профилю программы в 
рамках программ 
бакалавриата и ДПП

основы  процесса  обучения
химии;  основы
формирования  содержания
обучения химии;  технологии
обучения  химии;  систему
контроля  результатов
обучения химии;

проектировать,
конструировать,
организовывать  и
анализировать  свою
педагогическую
деятельность;  планировать
учебные  занятия  и  темы в
соответствии  с  учебным
планом  и  программой  по
химии,  обоснованно
осуществляя  выбор
методов и средств обучения
химии;  разрабатывать  и
проводить  различные  по
форме  обучения  занятия,
наиболее эффективные при
изучении  соответствующих
тем и разделов программы,
адаптируя  их  к  разным
уровням  подготовки
обучающихся;  отбирать  и
использовать
соответствующие  учебные
средства  для  построения
технологии  обучения
химии;  анализировать
учебную  и  учебно-
методическую литературу и
использовать  ее  для

методами отбора  материалов
преподавания  и  основами
управления  процессом
обучения  в  образовательных
учреждениях  высшего
образования;  принципами
построения  преподавания
химии  в  образовательных
учреждениях  высшего
образования 
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построения  собственного
изложения  программного
материала в его логической
последовательности  и  с
использованием
междисциплинарных
связей;  организовывать
самостоятельную  учебную
деятельность обучающихся,
управлять  ею  и  оценивать
ее  результаты;  применять
основные  методы
объективной  диагностики
знаний  обучающихся,
вносить  коррективы  в
процесс обучения с учетом
данных диагностики;
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
4 № № №

часов Часов часов часов
1 2 3 4 5 6

1. Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

45 45 - -

В том числе:
Лекции (Л) 9 9
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 36 36
Лабораторные работы (ЛР)
Иные виды занятий
2. Самостоятельная работа студента (всего) 99 99

3. Курсовая работа (при наличии)
КП
КР

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З), Э
36

Э
36

экзамен (Э)

ИТОГО: общая трудоемкость часов 180
5

180
5зач. ед.

При  реализации  дисциплины  с  применением  (частичным  применением)
дистанционных образовательных технологий используются: 

 вебинарная платформа Zoom (договор б/н от 10.10.2020г.); 
 набор  веб-сервисов MS office365  (бесплатное  ПО  для  учебных

заведений https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office);
система электронного обучения Moodle (свободно распространяемое ПО).

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№ семестра № раздела
Наименование

раздела дисциплины (модуля)
Содержание раздела 

в дидактических единицах

1 2 3 4

2 1. Методика  обучения  химии  как  наука  и  как
учебная  дисциплина.  Процесс  обучения
химии как педагогическая система.

Методика  обучения  химии  как  наука  и
учебная  дисциплина.  Методика  обучения
химии  как  наука,  ее  предмет,  задачи  и
методы  исследования.  Связь  методики
обучения  химии  с  другими  науками,  ее
место  в  системе  педагогических  наук.
Методика  обучения  химии  как  учебный
предмет.  Процесс  обучения  химии  как
педагогическая  система.  Общая  модель
целостного  процесса  обучения  химии,
краткая характеристика ее элементов (цели,

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office
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содержание,  методы,  средства,
организационные  формы,  контроль
усвоения  и  диагностика  сформированных
знаний  и  умений),  их  взаимосвязей  и
взаимовлияний. Принципы обучения химии
(научность,  доступность,  трудность,
активность,  индивидуализация,  развитие
познавательных  способностей  и  др.).
Преемственность  и  взаимосвязь  обучения
химии  в  средней  школе  и  в  вузе.
Особенности  преподавания  химии  в
высшей школе. Основные принципы отбора
изучаемого  материала  с  учетом  профиля
учебного  заведения.  Лекционно-
семинарская  система  занятий.  Лекции,
семинары,  лабораторные  работы  как
основные  формы  изучения  химии.
Элементы  научно-  исследовательской
работы  в  практикумах.  Курсовые  работы
как  важнейшая  форма  обучения
самостоятельной научно-исследовательской
работы.  Организация  самостоятельной
работы  и  методы  контроля  знаний.
Методика составления рабочих программ и
календарных  планов.  Законодательные
документы,  определяющие  содержание
химического  образования.  Носители
содержания  химического  образования.
Государственные  образовательные
стандарты  школьного  и  вузовского
химического образования. Типы программ и
виды учебников по химии в школе и в вузе.
Планирование  работы  преподавателя  вуза.
Виды  планирования.  Цели  и  задачи
обучения химии. Обучение, преподавание и
учение  как  особые  виды  человеческой
деятельности.  Социальный  характер
обучения. Роль химии в жизни общества и
значение  химического  образования.  Типы
процесса  обучения:  информационный  и
продуктивный  (творческий).  Их
преимущества  и  недостатки;  их
соотношение  в  зависимости  от  целей
обучения.  Гуманизация и  гуманитаризация
обучения. Цели и задачи обучения химии в
высшей  школе  (для  нехимических,
естественнонаучных  и  химических
специальностей). Современный специалист
и основные требования, предъявляемые ему
обществом.  Формирование  творческого
химического мышления — наиболее общая
цель  обучения  химии.  Химическая  наука
как источник и теоретическая основа отбора
содержания  и  построения  курсов  химии.
Исторические,  методологические,
философские,  логические  и
мировоззренческие  знания,  их  значение  и
способы введения в курс химии.

2 2. Содержание обучения химии. Содержание  школьного  и  вузовского
химического  образования,  его  основные
виды  и  уровни.  Факторы,  определяющие
содержание  учебного  предмета  химии
(социальный  заказ  общества,  уровень
развития  химической  науки)  и  учебных



6

химических  дисциплин.  Дидактические
требования  к  содержанию  учебного
предмета  химии  и  учебных  химических
дисциплин:  критерии  оптимизации  объема
и  сложности  учебного  материала,
дидактические  принципы  отбора
содержания  и  построения  курсов  химии
(научность,  доступность,  системность  и
систематичность  и  др.),  ведущие  идеи
естественнонаучных курсов.  Методические
принципы  отбора  со-  держания  и
построения  курсов  химии:  принцип
соответствия  учебного  материала  уровню
современной  химической  науки  (принцип
перенесения  системы  науки  на  систему
учебной дисциплины; принцип перенесения
логики  научного  рассмотрения  объекта  на
последовательность  изучения  материала;
принцип ведущей роли теории в обучении;
принцип  оптимального  соотношения
теорий  и  фактов);  принцип  развития
понятий;  принцип  разделения  трудностей.
Соотношение структуры научной теории и
структуры  содержания  обучения.
Специфические  особенности  преподавания
курсов общей, физической, неорганической,
аналитической,  органической  и  других
ветвей  химии.  Экология  в  курсах  химии.
Содержание курсов химической экологии и
экологи-  ческой  химии.  Содержание  и
методика  преподавания  основных  учений
химии: химической термодинамики (учение
о  направлении  реакции),  химической
кинетики (учение о скоростях и механизмах
реакций), учений о строении вещества и о
периодическом  изменении  свойств
химических элементов.

2 3. Системный  подход  к  определению
содержания  курса  химии  и  его
структурированию.

Системный  подход  к  определению
содержания  курса  химии  и  его
структурированию:  построение  курса
химии на  основе переноса  системы науки
на систему обучения (пре- вращение учений
науки в блоки содержания учебного курса;
блоки  содержания  как  элементы  системы
обучения;  внутридисциплинарные  и
внутрипредметные  связи  как
системообразующие  связи  между
элементами  содержания  курса);
философские,  мировоззренческие,
методологические  и  логические  знания,
вводимые  в  содержание  обучения  химии;
построение  курса  химии  на  основе
системного  представления  предмета
изучения химии (вещества или химического
процесса);  построение  курса  химии  на
основе  концептуальных  систем  химии.
Системный  подход  к  определению
последовательности  представления
содержания  курса  химии:
последовательность изучения материала на
основе  принципа  разделения  трудностей
(линейный,  концентрический,  блочно-
системный  способы  построения  курса);
модульная система построения содержания;
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последовательность изучения материала на
основе логики науки. Программы по химии
для  высшей  школы.  Учебник  как  форма
представления содержания.

2 4. Методы обучения химии. Понятие о методе обучения. Взаимосвязь и 
взаимовлияние целей обучения, содержания
обучения и методов обучения. 
Классификации методов обучения. 
Общелогические и дидактические методы, 
их краткая характеристика и особенности 
их применения в обучении химии. 
Классификация методов обучения. 
Продуктивно-поисковое и традиционное 
(информационное обучение) и их 
соотношение при преподавании 
профилирующей и непрофилирующей 
дисциплин (химия в химических и 
нехимических вузах). Методы 
формирования творческого химического 
мышления. Специфические методы 
обучения химии. Химический эксперимент 
как специфический метод обучения химии, 
его место и значение в процессе обучения. 
Демонстрационный химический 
эксперимент, его организация и методика 
проведения в высшей школе. Ученический 
химический эксперимент, требования к 
нему. Лабораторные практикумы, методика 
их проведения в средней школе и в высшей 
школе. Использование химических задач в 
процессе обучения: система химических 
задач как условие успешности 
формирования умения решать задачи; 
единый методический подход к решению 
задач по химии. 6. Технологии обучения 
химии. Понятие о технологии обучения 
химии, классификации технологий 
обучения химии. Современное 
традиционное обучение, его краткая 
характеристика: традиционная лекционно-
семинарская система обучения химии. 
Систематизация методов обучения в 
зависимости от числа даваемых в обучении 
ориентиров. Алгоритмизированное 
обучение химии: алгоритм и 
алгоритмическое предписание; виды 
алгоритмов и алгоритмических 
предписаний; методика осуществления 
алгоритмизированного обучения в средней 
и высшей школе. Программированное 
обучение химии: линейные и разветвленные
учебные программы; программированные 
учебные пособия; методика осуществления 
программированного обучения в средней и 
высшей школе. Проблемное обучение 
химии: проблемные ситуации; методика 
осуществления проблемного обучения в 
средней и высшей школе. Способы 
создания проблемных ситуаций и 
разрешения учебно-научных проблем. 
Соотношение “вопрос - задача - проблема”. 
Исследовательское обучение химии: 
учебные исследовательские работы; 
организация исследовательского 
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лабораторного практикума и 
самостоятельной работы, моделирующей 
научную деятельность. Модульное 
обучение химии: модуль, его структура, 
методика осуществления модульного 
обучения. Компьютеризация обучения. 
Использование методов 
программированного и 
алгоритмизированного обучения в 
методиках компьютерного обучения химии. 
Контролирующие компьютерные 
программы. Непрерывность обучения. 
Методы развития способностей к 
самообучению и самообразованию. 
Организационные формы обучения химии в
высшей школе. Аудиторные и 
внеаудиторные формы обучения химии в 
высшей школе, их краткая характеристика и
взаимосвязь. Теория поэтапного усвоения 
знаний и ее использование в организации 
процесса обучения химии (этапы усвоения 
нового знания и их приложение к 
организационным формам обучения). Тема 
как блок занятий различных видов в 
высшей школе, общие подходы к 
планированию темы. Структура учебных 
занятий разных типов. Лекция по химии в 
высшей школе, требования к ней, методика 
проведения. Общение лектора с аудиторией.
Лекционные демонстрации и 
демонстрационный эксперимент. Пути 
повышения обучающей функции 
демонстрационного химического 
эксперимента. Лекционный контроль за 
усвоением знаний. Лабораторный 
практикум по химии, требования к 
организации лабораторной работы в 
высшей школе. Роль лабораторного 
практикума в обучении химии. Формы 
организации лабораторных практикумов. 
Индивидуальное и групповое выполнение 
лабораторных работ. Учебно-научное 
общение при выполнении лабораторных 
заданий. Исследовательский и 
алгоритмизированный практикумы и роль 
преподавателя в их проведении. 
Семинарские занятия по химии в высшей 
школе, их виды и способы проведения, 
методика организации семинарского 
занятия. Основная цель семинарского 
занятия — развитие устной (и письменной) 
речи обучаемых. Дискуссионный способ 
проведения семинаров. Отбор материала 
для дискуссионного обсуждения. 
Классификация химических задач. Решение
расчетных задач и разрешение научно-
учебных проблем на семинаре. 
Методические особенности и способы 
решения расчетных задач по химии. 
Игровые формы организации обучения 
химии в средней и в высшей школе. 
Самостоятельная работа на лекции, 
семинаре и в лабораторном практикуме. 
Организация самостоятельной работы и 
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развитие творческих способностей 
студентов. Внеаудиторная самостоятельная 
работа по химии. 8. Средства обучения 
химии. Система средств обучения химии, 
классификация средств обучения химии, 
краткая характеристика средств обучения 
химии в средней и в высшей школе. 
Учебная книга как средство обучения. 
Требования к учебным текстам. Способы 
оценки качества учебных текстов. Объем 
учебника и учебного пособия. Технические 
средства обучения, их виды и 
разновидности. Пути использования 
технических средств обучения для 
повышения познавательной активности 
обучаемых и повышения эффективности 
усвоения знаний. Дидактические 
возможности технических средств обучения
и оценка эффективности их применения. 
Компьютер как прибор для научного 
исследования и как средство обучения. Ис 
пользование компьютера при проведении 
семинарского и лабораторного занятий. 
Роль компьютера в самообучении и 
самообразовании. Обучение химии при 
помощи теле- видения и сети “Интернет”, 
недостатки и преимущества. Химический 
язык как специфическое средство обучения 
химии: его роль и функции в обучении. 
Аудиторная и внеаудиторная 
познавательная деятельность студентов и ее
организация. Роль учебника и учебных 
пособий (задачник, программированное 
пособие) в организации внеаудиторной 
работы. Требования к лаборатории химии 
(техники безопасности и гигиены труда, 
методические, технические). Документация 
лаборатории химии. Стеклянная и 
фарфоровая посуда, принадлежности, 
приборы. Измерительные приборы и 
измерения. Приборы для проведения 
опытов с применением электрического тока.
Нагревательные приборы. Знакомство с их 
устройством, правилами и основными 
приемами работы с ними. Приспособления 
для монтажа приборов и демонстраций. 
Монтаж простейших приборов разных 
типов. Химические реактивы, обращение с 
ними, условия их хранения. Общие приемы 
работы с газами. Организация 
демонстрационного эксперимента при 
изучении некоторых химических законов. 
Кислород. Водород. Вода. Организация 
демонстрационного и ученического 
эксперимента. Организация 
демонстрационного и ученического 
эксперимента. Организация 
демонстрационного и лабораторного 
эксперимента при изучении некоторых 
химических понятий. Фрагмент занятия с 
демонстрацией химического эксперимента. 
Контроль результатов обучения и 
диагностика качества знаний и умений по 
химии. Цели и содержание контроля 
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результатов обучения химии. Качество 
знаний и умений по химии, оценка знаний в
высшей школе. Виды и методы контроля за 
усвоением знаний и овладением умений в 
высшей школе. Роль контроля в процессе 
обучения. Проверяющая, обучающая и 
воспитательная функции контроля за 
усвоением знаний. Прямая и обратная связь 
“преподаватель - студент” на лекции, 
семинарском занятии и в лабораторном 
практикуме. Виды контроля: еженедельный,
рубежный и экзамен. Контрольная работа, 
коллоквиум, зачет. Организация контроля за
усвоением знаний на лекции, семинарском 
занятии и в лабораторном практикуме. 
Взаимный контроль и самоконтроль. 
Программированный контроль. Тестовые 
контролирующие задания. Метод 
выборочных ответов, его преимущества и 
недостатки. Рефераты и доклады как один 
из способов оценки химических знаний. 
Химические олимпиады. Технические 
средства контроля. Компьютерный контроль
за усвоением химических знаний. Пяти- 
балльная и другие шкалы оценки знаний, 
преимущества и недостатки. Рейтинг, 
преимущества, недостатки, трудности. 
Диагностика сформированности 
творческого химического мышления. 
Педагогический эксперимент в 
преподавании химии. Педагогический 
эксперимент как средство определения 
эффективности методических 
нововведений. Постановка педагогического 
эксперимента. Измерение результатов 
обучения. Оценивание эффективности 
выбранных аспектов содержания и методов 
обучения. Методы оценки качества учебной
работы преподавателя вуза. 

2 5. Методика  изучения  важнейших  тем  курсов
химии.

1. Методика формирования основных 
понятий курса химии - вещество, элемент, 
химическая реакция и химическое 
производство. 2. Атомно-молекулярное 
учение. Атом и молекула. Моль. Мольный 
объем. Основные законы химического 
взаимодействия: закон эквивалентов, закон 
кратных отношений, постоянства состава и 
другие. Газовые законы. 3. Периодический 
закон Д.И. Менделеева, периодическая 
система и таблица элементов. Строение 
атома. 4. Понятие о химической связи и 
химическом взаимодействии. Строение 
вещества в различном фазовом состоянии. 
Валентность и степень окисления. 5. 
Основы учения о направлении химического 
процесса (химическая термодинамика. 
Введение знаний об энтальпии, энтропии и 
изобарном потенциале. 6. Основы учения о 
скорости химического процесса. 
Зависимость скорости реакции от 
концентрации (порядок, молекулярность 
реакции) и температуры (энергия 
активации). Основное уравнение 
химической кинетики. 7. Растворы 



11

неэлектролитов и электролитов. Теория 
сильных электролитов. Среда растворов 
кислот, оснований и солей. Гидролиз. 8. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Электронно-ионный способ подбора 
коэффициентов уравнения реакции. 
Электродный потенциал, ЭДС реакции, 
константа равновесия. 9. Неорганическая 
химия. Обзоры по свойствам химических 
элементов групп, под- групп и периодов 
периодической системы элементов. 10. 
Органическая химия в школьном и 
вузовском курсах химии. Теория 
химического строения. Взаимное влияние 
атомов в молекулах. Типы реакций в 
органической химии. Практические и 
семинарские занятия предусматриваются по
всем вышеприведенным темам курса 
"Методика преподавания химии". Магистры
выполняют реферат по одной из тем курса и
делают доклад.

2.2. Перечень  лабораторных  работ  (при  наличии),  примерная  тематика
курсовых работ (при наличии)

Не предусмотрены.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

Самостоятельная работа осуществляется в объеме 99 часов.  Видами СРС
является подготовка к собеседованию и коллоквиуму.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(см. Фонд оценочных средств)

4.1. Рейтинговая  система  оценки  знаний  обучающихся  по  дисциплине
(модулю) (при необходимости).

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Основная литература

№ п/п
Автор (ы), наименование, место издания 

и издательство, год

1 2

1. Минченков, Е.Е. Общая методика преподавания химии [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. —
597 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84076. — Загл. с экрана.

2. Пак, М.С. Теория и методика обучения химии [Электронный ресурс] : учеб. —
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Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96862. — Загл. с экрана.

5.2. Дополнительная литература

№ п/п
Автор (ы), наименование, место издания 

и издательство, год
1 2

1 Методика обучения химии в средней школе : Учебник. - М. : Владос, 2000. - 336с.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. eLIBRARY.RU  [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека.  –

Доступ зарегистрированным пользователям по паролю. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 20.01.2020).

2. Лань [Электронный ресурс] :  электронная библиотека.  – Доступ к полным
текстам по паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com (дата обращения:
20.01.2020).

3. Научная  библиотека  РГУ  имени  С.  А.  Есенина  [Электронный  ресурс]  :
сайт. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения:
20.01.2020).

4. Юрайт [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным
текстам  по  паролю.  – Режим  доступа:  https://www.biblio-online.ru (дата
обращения: 20.01.2020).

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. ChemNet. Россия [Электронный ресурс] : химическая информационная сеть.
–  Режим  доступа:  www  .  chemnet  .  ru  ,  свободный  (дата  обращения:
20.01.2020).

2. ChemPort.Ru  [Электронный  ресурс]  :  портал.  –  Режим  доступа:
www  .  chemport  .  ru  , свободный (дата обращения: 20.01.2020)

3. ABC Chemistry   [Электронный ресурс] : бесплатный полнотекстовый каталог
журналов  по  химии.  –  Режим  доступа:  http://abc-chemistry.org/index.html,
свободный (дата обращения: 20.01.2020). 

4. ChemSpider   [Электронный ресурс] : база данных химических соединений и
смесей,  принадлежащая королевскому  химическому
обществу Великобритании.  –  Режим  доступа:  http://www.chemspider.com/,
свободный (дата обращения: 20.01.2020). 

5.4. Периодические издания
1. Журнал органической химии, ИКЦ «Академкнига»
2. Журнал Биоорганическая химия, ИКЦ «Академкнига»
3. Журнал Кинетика и катализ, ИКЦ «Академкнига»
4. Журнал Координационная химия, ИКЦ «Академкнига»
5. Журнал Известия академии наук. Серия химическая.
6. Журнал Успехи химии.

http://www.chemspider.com/
http://abc-chemistry.org/index.html
http://www.chemport.ru/
http://www.chemnet.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://library.rsu.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Стандартно  оборудованные  аудитории  для  проведения  интерактивных
лекций  и  практических  занятий:  видеопроектор,  экран  настенный,  др.
оборудование. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных занятий Организация деятельности студента
Лекция Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,

последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять
ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с
помощью  энциклопедий,  словарей,  справочников  с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,
термины, материал,  который вызывает трудности,  пометить и
попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если
самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации,  на  практическом  занятии.  Уделить  внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Практические занятия Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решений задач по алгоритму и др.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам и др.

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др.

8.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОГРАММНОМУ  ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 
Название ПО № лицензии

Операционная система WindowsPro Договор №65/2019 от 02.10.2019

Антивирус  Kaspersky Endpoint
Security

Договор № 14-ЗК-2020 от 06.07.2020г.

Офисное приложение Libre Office Свободно распространяемое ПО

Архиватор 7-zip Свободно распространяемое ПО
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Браузер изображений Fast  Stone
ImageViewer

Свободно распространяемое ПО

PDF ридер Foxit Reader Свободно распространяемое ПО

Медиа  проигрыватель  VLC
mediaplayer

Свободно распространяемое ПО

Запись дисков Image Burn Свободно распространяемое ПО

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in Свободно распространяемое ПО

 

При  реализации  дисциплины  с  применением  (частичным  применением)
дистанционных образовательных технологий используются: 

 вебинарная платформа Zoom (договор б/н от 10.10.2020г.); 
 набор  веб-сервисов MS office365  (бесплатное  ПО  для  учебных

заведений https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office);
система электронного обучения Moodle (свободно распространяемое ПО).

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Преподавание химии в высшей школе является
получение основных представлений о достижениях отечественной педагогики,
педагогической  психологии  и  дидактики  в  их  приложении  к  вопросам
обучения химии в высших и средних учебных заведениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА

Дисциплина  Преподавание  химии  в  высшей  школе относится  к  части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр).

3. Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часов.

4.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  и
индикаторами достижения компетенций:

№ п/п
Код и содержание

компетенции 

Код и
наименование

индикатора
достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть (навыками)

1 2 3 4 5 6

1. ПК-3 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
в рамках 
программ ВО 
(бакалавриата) и 
ДПП

ПК-3.1 
Проводит 
теоретические 
и 
практические 
занятия по 
профилю 
программы в 
рамках 
программ 
бакалавриата и 
ДПП

основы  процесса
обучения  химии;
основы
формирования
содержания
обучения  химии;
технологии
обучения  химии;
систему  контроля
результатов
обучения химии;

проектировать,
конструировать,
организовывать  и
анализировать  свою
педагогическую
деятельность;
планировать учебные
занятия  и  темы  в
соответствии  с
учебным  планом  и
программой  по
химии,  обоснованно
осуществляя  выбор
методов  и  средств
обучения  химии;
разрабатывать  и
проводить различные
по  форме  обучения
занятия,  наиболее
эффективные  при
изучении
соответствующих
тем  и  разделов
программы,
адаптируя  их  к
разным  уровням
подготовки
обучающихся;
отбирать  и
использовать

методами  отбора
материалов
преподавания  и
основами  управления
процессом  обучения  в
образовательных
учреждениях  высшего
образования;
принципами построения
преподавания  химии  в
образовательных
учреждениях  высшего
образования 
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соответствующие
учебные  средства
для  построения
технологии обучения
химии;
анализировать
учебную  и  учебно-
методическую
литературу  и
использовать  ее  для
построения
собственного
изложения
программного
материала  в  его
логической
последовательности
и  с  использованием
междисциплинарных
связей;
организовывать
самостоятельную
учебную
деятельность
обучающихся,
управлять  ею  и
оценивать  ее
результаты;
применять  основные
методы  объективной
диагностики  знаний
обучающихся,
вносить  коррективы
в процесс обучения с
учетом  данных
диагностики;

5. Форма промежуточной аттестации и семестр (ы) прохождения
Экзамен (4 семестр).

Дисциплина  реализуется  частично  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.
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