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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.06.03 «Неорганическая химия» относится к обязательной части цикла 

предметной подготовки образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, направленность (профиль) Естествознание. 

Дисциплина предназначена для освоения студентами заочной формы обучения на 1 кур-

са  во 2 семестре, на 2 курсе в 3 семестре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций)  

 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 

ПКР-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые науч-

но-теоретические представле-

ния о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенно-

стях явлений и процессов в 

предметной области 

ИПКР 4.1 Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности изуча-

емых явлений и процессов, базо-

вые теории в предметной обла-

сти, а также роль учебного пред-

мета/образовательной области в 

формировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач 

Знать 

– базовые теоретические хими-

ческие понятия дисциплины 

Общая и неорганическая хи-

мия; 

– особенности функциониро-

вания и закономерности хими-

ческих явлений; 

– тенденции развития совре-

менной химии 

Тестирование 

ИПКР 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний 

Уметь 

– характеризовать основные 

химические понятия дисци-

плины Общая и неорганиче-

ская химия; 

– понимать взаимосвязи соста-

ва, структуры и функций хи-

мических соединений; 

– выявлять и квалифицировать 

признаки химических явлений, 

генетических и гомологиче-

ских рядов соединений; 

– пользоваться словарями фи-

зико-химических величин 

Выполнение кон-

трольных работ 

ИПКР 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний 

Владеть методикой различных 

анализов химических соедине-

ний 

Лабораторный прак-

тикум 

ПКР-6 Способен применять 

современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательном процес-

се 

ИПКР 6.1 Знает сущность ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) и их классификацию; 

формы и методы обучения c ис-

пользованием ИКТ 

Знать 

– сущность информационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и их классификацию 

– формы и методы обучения 

химии с использованием ИКТ 

Устный опрос 

ИПКР 6.2 Умеет осуществлять 

отбор ИКТ, электронных образо-

вательных и информационных 

ресурсов, необходимых для ре-

шения образовательных задач 

Уметь осуществлять отбор 

ИКТ, электронных образова-

тельных и информационных 

ресурсов, необходимых для 

решения образовательных за-

дач по химии 

Подготовка рефера-

тивных работ 

ИПКР 6.3 Владеет навыками 

применения электронных обра-

зовательных и информационных 

Владеть 

– навыками применения элек-

тронных образовательных и 

Подготовка мульти-

медийных презента-

ций 



 

 

ресурсов, электронных средств 

сопровождения образовательно-

го процесса 

информационных ресурсов, 

электронных средств сопро-

вождения образовательного 

процесса по химии; 

– методикой подготовки муль-

тимедийных презентаций по 

темам дисциплины; 

– методикой анализа визуали-

зации формул химических 

соединений 

ПКР-8 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и ре-

шения исследовательских за-

дач и организации проектной 

деятельности обучающих-

ся/воспитанников в предмет-

ной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой про-

фессиональной деятельности) 

ИПКР 8.1 Знает методологию, 

теоретические основы и техноло-

гии научно-исследовательской и 

проектной деятельности в пред-

метной области (в соответствии с 

профилем и (или) сферой про-

фессиональной деятельности) 

Знать 

– методологию, теоретические 

основы  научно-

исследовательской деятельно-

сти в химическом образовании; 

– технологии научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в области 

химии 

Устный опрос 

ИПКР 8.2 Умеет осуществлять 

руководство проектной, исследо-

вательской деятельностью обу-

чающихся / воспитанников; ор-

ганизовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные меро-

приятия в соответствующей 

предметной области и осуществ-

лять подготовку обучающихся / 

воспитанников к участию в них 

Уметь 

осуществлять руководство 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся; 

– организовывать конферен-

ции, выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в области  

химии и химического образо-

вания 

Лабораторный прак-

тикум 

ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов различных 

типов 

Владеть навыками реализации 

проектов различных типов по 

химии 

Лабораторный прак-

тикум 

 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 

1 курс 

Трудоемкость заочная форма обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 

Контактная работа, в том числе: 

аудиторные занятия: 

21 

– занятия лекционного типа 8 

– занятия практического типа 12 

контроль самостоятельной работы 1 

Промежуточная аттестация 

зачет 

4 

Самостоятельная работа 83 

2 курс 

Трудоемкость заочная форма обучения 

Общая трудоемкость 6 з.е. 

часов по учебному плану, из них 216 

Контактная работа, в том числе: 

аудиторные занятия: 

12 

– занятия лекционного типа  

– занятия практического типа 10 

контроль самостоятельной работы 2 

Промежуточная аттестация 

экзамен 

9 

Самостоятельная работа 195 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание дисциплины 
 

(структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и виды учебных занятий) 
1 курс 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной аттеста-

ции  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная рабо-

та  

обучающегося,  

часы, в период 
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Раздел 1. Химия элементов глав-

ных подгрупп. Свойства важ-

нейших соединений 
Химия элементов IА группы 

 13  1  1        11 

Химия элементов IIА группы. 

Жесткость воды 

 13  1  1        11 

Химия элементов IIIА группы  14  1  2        11 

Химия элементов IVА группы  13  1  2        10 

Химия элементов VА группы  13  1  2        10 

Химия элементов VIА группы  13  1  2        10 

Химия элементов VIIА группы  13  1  2        10 

Химия элементов VIIIА группы  11  1          10 

В том числе текущий кон-

троль 
 

         1     

Зачет  4          4   

ИТОГО  108  8  12    1  4  83 
 

2 курс 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной аттеста-

ции  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная рабо-

та  

обучающегося,  

часы, в период 
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семинарского типа 

(в т.ч. текущий контроль 

успеваемости) 
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Раздел 2. Химия элементов по-

бочных подгрупп. Свойства важ-

нейших соединений 
Химия элементов IБ группы 

 30      3      27 

Химия элементов IIБ группы  29      2      27 

Химия элементов IIIБ группы  29      1      28 

Химия элементов IVБ группы  30      1      26 

Химия элементов VБ группы  31      1      30 

Химия элементов VIБ группы  31      1      30 



 

 

Химия элементов VIIБ группы  25      1      24 

В том числе текущий кон-

троль 
 

 2        2     

Экзамен  9          9   

ИТОГО  216      10  2  9  195 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный управляе-

мый курс «Неорганическая химия», (https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=9750),  со-

зданный в системе электронного обучения ННГУ https://e-learning.unn.ru/. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Неорганическая химия» осуществля-

ется в следующих видах: подготовка к устному опросу, к выполнению контрольных работ и 

тестированию, написание реферата, подготовка мультимедийных презентаций, проведение ла-

бораторного практикума и подготовка его к защите, зачет, экзамен. 

 

Подготовка к устному опросу на занятии 

Методические рекомендации 

1. При подготовке сообщения, ответа используйте несколько источников литературы 

по выбранной теме (вопросу), используйте печатные издания и источники электронных биб-

лиотек или Интернет-ресурсов. 

2. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на непо-

нятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе). 

3. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или ответа, ак-

центируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Напишите основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом, вы-

писывая по каждому пункту несколько предложений. 

5. Перескажите текст сообщения или ответа, корректируя последовательность изложе-

ния материала. 

6. Подготовленное сообщение может сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

его основные положения. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 полнота и качественность информации по заданной теме; 

 свободное владение материалом сообщения или доклада; 

 логичность и четкость изложения материала; 

 наличие и качество презентационного материала. 

 

Подготовка к контрольным работам / тестированию 

Методические рекомендации 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на учебных заня-

тиях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Если вопрос вынесен на самостоятельное изучение, постарайтесь разобраться с не-

понятным, в частности, с новыми терминами. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или 

предложенные в методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, упражнений; 

https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=9750


 

 

решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению графиков, таблиц и т.д. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе или тестированию требует более тщатель-

ного изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение причинно-

следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

 

Подготовка реферативных работ 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содер-

жания научного труда (трудов), литературы по теме. При подготовке реферата студент само-

стоятельно изучает группу источников по определённой теме, которая, как правило, подробно 

не освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого 

изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым 

работам. Это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки зрения, собственные взгляды на нее. 

Содержание реферата должно быть логическим, изложение материала носит проблемно-

тематический характер. 

Отличие доклада от реферата в том, что он отражает одну точку зрения на проблему, не 

предполагает ее исследования в сравнении и анализе. 

Методические рекомендации  

Сформулируйте тему работы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика направлений обычно реко-

мендуется преподавателем, но в определении конкретной темы студенту следует проявить ини-

циативу. 

Основные этапы подготовки реферата: 

 выбор темы; 

 консультации преподавателя; 

 подготовка плана реферата; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста реферата; 

 оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 

 защита реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-30 страниц машинописного текста. 

При написании реферата следует подбирать литературу, освещающую как теоретиче-

скую, так и практическую стороны проблемы. При обработке полученного материала студент 

должен: систематизировать его и выдвинуть свои гипотезы с их обоснованием, определить 

свою позицию по рассматриваемой проблеме, сформулировать определения и основные выво-

ды, характеризующие результаты исследования и оформить их в письменном виде. 

В процессе выполнения реферата необходимо учитывать следующее:  

 во введении на одной странице должна быть показана цель написания реферата, ука-

заны задачи. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы, охарактеризо-

вать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в работе; 

 в текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. 

Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого парагра-

фа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным и логич-

ным. Оно также должно быть конкретным и полностью оправданным. При этом важно не про-

сто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции по рассматриваемым вопро-

сам. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения 

(представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести 

список литературы. 

Примерный алгоритм действий при написании реферата 

1. Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, при разработке ре-

ферата или доклада используется не менее 8-15 различных источников). 



 

 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план реферата или доклада исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст реферата или доклад с использованием компьютерных техно-

логий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, жела-

тельно подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада предъявляемым требованиям. 

 

Проведение лабораторного практикума и подготовка его к защите 

Методические рекомендации 

1. Обратитесь к методическим рекомендациям дисциплины по проведению практиче-

ских / лабораторных работ, укажите название, цель и порядок проведения работы. 

2. Выполните химический эксперимент с соблюдением правил безопасного труда в 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3. В отчете правильно и аккуратно произведите записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно проведите анализ погрешностей. 

4. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном занятии. В 

случае необходимости, закончите выполнение расчетной части. 

5. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические 

положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических указаниях по 

проведению лабораторных или практических работ. 

6. Оформите результаты в виде мультимедийной презентации. 

 

Подготовка мультимедийных презентаций 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог наглядно про-

демонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению (фото-, видео-, аудиофайлы, 

схемы и таблицы) и продемонстрировал сформированность компетентенций, связанных с ре-

шением задач руководства учебно-исследовательской деятельности обучающихся и реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов. 

Методические рекомендации 
1) Общие требования к презентации 

 Презентация должна включать не менее 15 слайдов и не превышать 17-ть. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: название проекта; 

фамилия, имя, отчество автора-составителя. 

 Следующие слайды – содержание. Целесообразно, чтобы содержание было представлено 

в виде гиперссылок, по которым можно перейти на необходимую страницу и вернуться 

вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-

объектам, любой, необходимой для визуализации наглядности. 

 Последний слайд должен содержать список используемой литературы. 

2) Практические рекомендации по созданию презентаций 

I. Планирование презентации– это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирова-

ние презентации включает: 

1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 



 

 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации об аудитории; 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание основных мыслей; 

графическое расположение на листе всех вопросов, требующих своего освещения; 

перечисление и характеристика всех взглядов, которые требуется сопоставить и др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего донесения 

информации); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 

II. Разработка презентации– методологические особенности подготовки слайдов презен-

тации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой 

и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

3) Рекомендации по оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований: 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кноПКРи) не должны преоб-

ладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями) 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование цве-

та 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и особенно-

сти: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне 

Анимационные эф-

фекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде 

Содержание ин-

формации 

  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными (мак-

симум 10 строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие слова и 

предложения. Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют 

только общепринятые. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Помните, что на одном слайде может быть представлена только одна тема. 

Расположение ин-

формации на стра-

нице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (только в крайнем 

случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

TimesNewRoman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. 



 

 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строч-

ных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: 

для цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей 

Способы выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему закончен-

ный вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные ассо-

циации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо раз-

личимыми, а штриховки и заливки хорошо заметными 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

слушатели могут единовременно запомнить не более трех фактов, выво-

дов, определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключе-

вые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету / экзамену 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: устный опрос 

на экзамене, результаты тестирования, прием реферативных работ, сопровождающихся муль-

тимедийными презентациями. 

Зачет и экзамен проводятся в традиционной форме (ответ на вопросы экзаменационного 

билета, контрольная работа, тестирование).  

Подготовка к зачету, экзамену начинается с первого занятия по дисциплине. При этом 

важно с самого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь требованиями, кон-

спектировать важные для решения учебных задач источники, обращаться к преподавателю за 

консультацией по неусвоенным вопросам.  

Для подготовки к сдаче зачета, экзамена необходимо первоначально прочитать лекцион-

ный материал, а также соответствующие разделы рекомендуемых изданий. Лучшим вариантом 

является тот, при котором при подготовке используется несколько источников информации. 

Это способствует разностороннему восприятию каждой конкретной темы дисциплины. 

В обобщённом варианте подготовка к сдаче зачета, экзамена включает в себя:  

 просмотр программы учебной дисциплины, перечня вопросов к зачету, экзамену; 

 подбор рекомендованных преподавателем источников (учебников, нормативных 

актов, дополнительной литературы и т.д.);  

 использование конспектов лекций, материалов занятий и их изучение; 



 

 

 консультирование у преподавателя. 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 

адрес доступа к документам  https://arz.unn.ru/sveden/document/   

http://www.arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

 

Зачтено 

Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ОС ННГУ по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

https://arz.unn.ru/sveden/document/
http://www.arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf


 

 

достижения 

компетенции) 

Знания 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок 

Умения 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме 

Навыки 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов 

 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии /зачете 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту за работу, выполненную без ошибок и недо-

четов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной не грубой ошибки и одного недочета, или не более трех недоче-

тов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой и двух недочетов, не более одной 

негрубой ошибки. Не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

или при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если число ошибок 

и недочетов в его работе превысило норму для выставления оценки «удовлетворительно». 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично»  80 – 100 % правильных ответов; 



 

 

Оценка «хорошо»  60 – 79 % правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» 40 – 59% правильных ответов. 

 

Критерии оценки реферативных работ 

Оценка «отлично» – реферативная работа полностью раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий 

периодической печати, приводит практические примеры, в докладе отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов. 

Оценка «хорошо» – реферативная работа частично раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие 

ответы, без достаточно их аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» – реферативная работа в общих чертах раскрывает 

основные вопросы теоретического материала. Студент приводит информацию только из 

учебников. При ответах на дополнительные вопросы в докладе путается в ответах, не может 

дать понятный и аргументированный ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если реферативная работа не 

выполнена. 

 

Критерии оценки лабораторного практикума 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоя-

тельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требование 

правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления; правильно проводит анализ погрешностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнены требования к оценке «от-

лично», но было допущено 2-3 недочета или не более одной не грубой ошибки и одного недо-

чета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена не пол-

ностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если лабораторная работа не 

выполнена. 

Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требования по технике 

безопасности труда. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

– соблюдение требований содержания (дидактические и методические цели и задачи, выделе-

ние основных идей, подбор информации, раскрытие темы, применение и проблемы); 

– соблюдение требований оформления; подача материала. 

Оценка «отлично» - информация кратка и ясна. Использовано более одного ресурса. 

Сформулирована и раскрыта тема. Полностью изложены основные аспекты. Отражены области 

применения темы. Изложена стратегия решения проблем. Ясный план для создания красивой и 

полной презентации. Эффекты, фоны, графики и звуки, акцентирующие внимание на изложен-

ной информации. 

Оценка «хорошо» - достаточно точная информация. Использовано более одного ресур-

са. Сформулирована и раскрыта тема урока. Ясно изложен материал. Отражены области приме-

нения темы. Процесс решения практически завершен. Точный план для создания хорошо 

оформленной презентации.  Слайды просты в понимании. Использованы некоторые эффекты и 

фоны. 



 

 

Оценка «удовлетворительно» - информация частично изложена.  В работе использован 

только один ресурс. Тема частично раскрыта. Некоторый материал изложен некорректно. От-

ражены некоторые области применения темы. Процесс решения неполный. Частичный план для 

создания красочной презентации. Слайды просты в понимании. 

Оценка «неудовлетворительно» - тема предмета не очевидна. Информация не точна 

или не дана. Не раскрыта и не ясна тема. Изложение материала некорректно, запутанно или не 

верно. Не определена область применения данной темы. Отсутствует план для создания полной 

и хорошо оформленной презентации. 

 

Критерии оценки экзамена 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практиче-

скими ситуационными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самосто-

ятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при выполнении практических аналитических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ответ которого содержит су-

щественные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины и не 

умеющего использовать полученные знания при решении практических задач. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 

1 курс 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПКР 4 

 

Щелочные и щелочно-земельные металлы 

1. Атомы щелочноземельных металлов имеют на внешнем уровне 

1) 1 электрон 

2) 2 электрона 

3) 3 электрона 

4) 4 электрона 

2. Атомы щелочноземельных элементов имеют возможность 

1) отдавать 2 электрона 

2) отдавать 1 электрон 

3) принимать 1 электрон 

4) принимать 2 электрона 

3. Щелочноземельные металлы в сравнении со щелочными 

1) менее активны 

2) более активны 

3) одинаковые по активности 

4) вообще неактивны 

4. Щелочноземельные металлы в химических реакциях являются 

1) изоляторами 

2) восстановителями 



 

 

3) окислителями 

4) не изменяют степень окисления 

5. Щелочные металлы в химических реакциях являются 

1) изоляторами 

2) восстановителями 

3) окислителями 

4) типичными катализаторами 

6. Франций – металл 

1) радиоактивный 

2) самый твердый 

3) изолятор 

4) типичный катализатор 

7. Щелочноземельные металлы соединяются с водой, образуя 

1) гидроксиды 

2) гидраты 

3) гидриды 

4) гидрокарбонаты 

8. С металлическим магнием не реагирует 

1) концентрированная азотная кислота 

2) разбавленная серная кислота 

3) гидроксид натрия 

4) сульфат меди (II) 

9. Металлические свойства в главной подгруппе II группы 

1) увеличиваются 

2) уменьшаются 

3) не изменяются 

4) сначала увеличиваются, потом уменьшаются 

10. Щелочноземельные металлы находятся в природе в виде 

1) оксидов 

2) гидроксидов 

3) в самородном виде 

4) солей 

11. Соли кальция окрашивают пламя в 

1) зеленый цвет 

2) желтый цвет 

3) кирпично-красный цвет 

4) фиолетовый цвет 

12. Щелочные металлы (кроме лития) горят в кислороде с образованием 

1) только оксидов 

2) только пероксидов 

3) только супероксидов 

4) пероксидов и супероксидов 

13. Щелочные металлы взаимодействуют со спиртами образуя 

1) алкоголят и воду 

2) алкоголят и водород 

3) гидроксид металла и простой эфир 

4) гидрид металла и альдегид 

14. Одинаковые продукты реакции выделяются на электродах при электролизе раствора и рас-

плава 

1) нитрата натрия 

2) нитрида натрия 

3) нитрита натрия 

4) эти вещества не подвергаются электролизу 



 

 

15. Гидроксид кальция называется 

1) известняком 

2) гашеной известью 

3) негашеной известью 

4) хлорной известью 

16. Наиболее ярко выражены металлические свойства у 

1) магния 

2) бария 

3) стронция 

4) кальция 

17. Укажите характеристики, одинаковые для всех щелочноземельных металлов 

1) число валентных электронов 

2) сильные восстановительные свойства 

3) число энергетических уровней в атоме 

4) химическая активность 

18. Установите соответствие между формулой соединения и его названием 

1) CaCO3•MgCO3 А) гипс 

2) Ca(OH)2 Б) доломит 

3) CaSO4•2H2O В) магнезит 

4) MgCO3 Г) известняк 

5) CaO Д) известковое молоко 

6) CaCO3 Е) негашеная известь 

 

19.Очистить воду от ионов кальция, содержащихся в растворенном в ней гидрокарбонате каль-

ция можно при 

1) кипячении 

2) добавлении хлорида бария 

3) добавлении соляной кислоты 

4) добавлении хлорида натрия 

20.Общая жёсткость воды обусловлена 

1) наличием ионов магния 

2) наличием ионов кальция 

3) наличием ионов кальция и магния 

21. Оксиды щелочных металлов реагируют с 

1) H2O, HCl, CO2 

2) CaCO3, Ca, HCl 

3) NaOH, MgO, HCl 

4) H2S, SO2, Ca(OH)2 

22. Гидроксид калия реагирует с каждым из двух веществ: 

1) H2SO4 и CO2  

2) SiO2 и H2 

3) NaCl и BaO 

4) Cu и Na2SO4 

 

Типовая контрольная работа 

для оценки сформированности компетенции ПКР 4 

 

1. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, с помощью которых можно осуще-
ствить следующие превращения  

S SO2 SO3 H2SO4 CrOHSO4 Na2SO4 NaHSO4 

2. Вещество состоит из меди и серы. Из 0,667 г этого вещества получено 0,556 г оксида ме-
ди(II). Вычислите массовую долю меди в веществе и найдите его формулу. 



 

 

3. Вычислите молярную и нормальную концентрацию 12%-ного раствора (NH4)2SO4 ( = при 

20
о
С 1,0691 г/см

3
). 

 

Темы работ лабораторного практикума 

для оценки сформированности компетенции ПКР 4 

 

1. Химия элементов IА и IIА группы. 

2. Химия элементов IIIА группы. 

3. Химия элементов IVА группы. 

4. Химия элементов VА группы. 

5. Химия элементов VIА группы. 

6. Химия элементов VIIА группы. 

 

Вопросы для устного опроса 

для оценки сформированности компетенции ПКР 6 
Информационные и телекоммуникационные технологии в образовании: возможности, 

значение, проблемы. 

1. Понятие распределенного информационного и образовательного ресурса (ИОР). Принци-

пы и требования использования ИОР в образовании. 

2. Зарубежный опыт использования средств ИКТ в управлении образовательным процессом. 

 

Темы реферативных работ и мультимедийных презентаций 

для оценки сформированности компетенции ПКР 6 

 

1. Щелочные металлы и их соединения. 

2. Щелочно-земельные металлы и их соединения. 

3. Алюминий и его соединения. 

4. Углерод и его соединения. 

5. Кремний и его соединения. 

6. Азот и его соединения. 

7. Фосфор и его соединения. 

8. Сера и ее соединения. 

 

Вопросы для устного опроса 

для оценки сформированности компетенции ПКР 8 

 

 

1. Структура научно-исследовательской работы. 

2. Правила оформления научно-исследовательских работ. 

3. Методология исследований. 

4. Задачи теоретических исследований. 

 

Темы работ лабораторного практикума 

для оценки сформированности компетенции ПКР 8 

Разработайте проектную работу по следующим темам: 

1. Щелочные металлы и их соединения. 

2. Щелочно-земельные металлы и их соединения. 

3. Углерод и его соединения. 

4. Кремний и его соединения. 

5. Азот и его соединения. 

6. Фосфор и его соединения. 

7. Кислород и его соединения.  



 

 

8. Сера и ее соединения. 

9. Галогены и их соединения. 

10. Водород и его соединения. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации к зачету 

№ Вопрос 

Код 

формируемой ком-

петенции (согласно 

РПД) 

 

1.  
Водород. Химические свойства воды. Пероксид водорода. Окисли-

тельно-восстановительные свойства 
ПКР-4,  

2.  

Общая характеристика элементов группы IА. Химические свойства. 

Биологическая роль и применение соединений элементов IА груп-

пы. 

ПКР-4,  

3.  
Элементы IIА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
ПКР-6 

4.  
Элементы IIIА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
ПКР-6 

5.  
Элементы IVА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
ПКР-4,  

6.  
Элементы VА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
ПКР-4,  

7.  
Элементы VIА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
ПКР-6 

 

2 курс 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПКР 4 

 

«Амфотерные соединения» 

1. Гидроксид цинка реагирует с каждым из двух веществ 

1) CO2, Cu(OH)2 

2) K2CO3, KNO3 

3) H2SO4, NaOH 

4)Fe, FeCl2 

5. Гидроксид хрома (III) реагирует с каждым из двух веществ 

1) СО2 и HCl 

2) SiO2 и Cu(OH)2 

3) NO и NaNO3 

4) H2SO4 и NaOH 

6. Укажите формулу двойной соли 

1) (NH4)2SO4 

2) [Ag(NH3)2]Cl 

3) (CuOH)2CO3 

4) KAl(SO4)2•12H2O 

7. Гидроксид берилия реагирует с каждым из двух веществ 

1) HCl и Fe 

2) CO и H2O 

3) NaCl и NH3 

4) NaOH и HNO3 

8. Гидроксид алюминия реагирует с каждым из двух веществ 



 

 

1) KOH и Na2SO4 

2) HCl и NaOH 

3) CuO и KNO3 

4) Fe2O3 и HNO3 

9. Оксид хрома (III) взаимодействует с каждым из двух веществ 

1) вода и соляная кислота 

2) оксид калия и оксид углерода (IV) 

3) оксид меди и гидроксид калия 

4) гидроксид калия и оксид серы (VI) 

10. Амфотерным и основным оксидами соответственно являются 

1) FeO и CaO 

2) Al2O3 и K2O 

3) CO2 и NO 

4) Fe2O3 и CO 

11. И с соляной кислотой, и с гидроксидом натрия реагирует 

1) ZnO 

2) SiO2 

3) N2O 

4) MgO 

12. Водный раствор гидроксида калия реагирует с каждым из веществ 

1) Ca(OH)2 и CO2 

2) CO2 и Al(OH)3 

3) NaOH и KCl 

4) Fe и NO 

13. И с кислотами, и со щелочами реагирует 

1) ВaO 

2) FeO 

3) Al2O3 

4) CO2 

14. Гидроксид алюминия реагирует с 

1) хлоридом кальция и гидроксидом натрия 

2) гидроксидом натрия и соляной кислотой 

3) соляной кислотой и водой 

4) водой и бромидом железа(III) 

15. При взаимодействии свежеприготовленного осадка амфотерного гидроксида с избытком 

щёлочи всегда образуется 

1) основная соль 

2) средняя соль 

3) двойная соль 

4) комплексная соль 

16. Al(OH)3 растворим в 

1) H2O 

2) растворе KOH 

3) растворе NH3 

4) спирте 

17. Как гидроксид хрома (III) , так и соляная кислота могут взаимодействовать с 

1) CuO 

2) H2SO4 

3) CO2 

4) NaOH 



 

 

18. Верны ли следующие суждения о свойствах алюминия и его соединений? 

А. Гидроксид алюминия при нагревании разлагается с образованием оксида. 

Б. Высшая степень окисления алюминия равна +3 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. Основные соли представлены в группе 

1) C3H6(OH)2, NaOH 

2) Ca(HCO3)2, Ca(OH)2 

3) СuOHCl, (CuOH)2CO3 

4) NH4Cl, HCOONH4 

 

Типовая контрольная работа 

для оценки сформированности компетенции ПКР 4 

1. Соль, полученную при растворении железа в горячей концентрированной серной кислоте, 

обработали избытком раствора гидроксида натрия. Выпавший бурый осадок отфильтровали 

и прокалили. Полученное вещество сплавили с железом. Напишите уравнения описанных 

реакций. 

2. Даны вещества: карбонат калия, оксид алюминия, раствор серной кислоты, углерод. Напи-

шите уравнения четырех возможных реакций между этими веществами. 

3. Определите объём 40% -ного раствора гидроксида натрия (плотность 1,43 г/мл), который 

потребуется для растворения смеси алюминия с оксидом алюминия массой 1,41 г , если при 

этом выделился газ объёмом 1,12 л (н.у.). 

 

Темы работ лабораторного практикума 

для оценки сформированности компетенции ПКР 4 

1. Химия элементов IБ группы. 

2. Химия элементов IIБ группы. 

3. Химия элементов IIIБ группы. 

4. Химия элементов IVБ группы. 

5. Химия элементов VБ группы. 

6. Химия элементов VIБ группы. 

7. Химия элементов VIIБ группы. 

 

Вопросы для устного опроса 

для оценки сформированности компетенции ПКР 6 

1. Развитие перспективных технологий обучения на базе информационных и телекоммуника-

ционных технологий. 

2. Целесообразность и эффективность использования средств информатизации образования. 

3. База интернет-ресурсов по общей и неорганической химии. 

 

Темы реферативных работ и мультимедийных презентаций 

для оценки сформированности компетенции ПКР 6  
1. Медь и ее соединения. 

2. Серебро и его соединения. 

3. Золото и его соединения. 

4. Цинк и его соединения. 

5. Хром и его соединения. 

6. Марганец и его соединения. 

7. Железо и его соединения. 



 

 

 

Вопросы для устного опроса 

для оценки сформированности компетенции ПКР 8 

1. Методология и классификация экспериментальных исследований. 

2. Анализ экспериментальных данных. 

3. Элементы математической статистики. 

4. Математические методы оптимизации эксперимента. 

 

Темы работ лабораторного практикума 

для оценки сформированности компетенции ПКР 8 

Разработайте проектную работу по следующим темам: 

1. Медь и ее соединения. 

2. Серебро и его соединения. 

3. Золото и его соединения. 

4. Цинк и его соединения. 

5. Хром и его соединения. 

6. Марганец и его соединения. 

7. Железо и его соединения. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации к экзамену 

№ Вопрос 

Код 

формируемой ком-

петенции (согласно 

РПД) 

 

8.  
Водород. Химические свойства воды. Пероксид водорода. Окисли-

тельно-восстановительные свойства 
ПКР-4,  

9.  

Общая характеристика элементов группы IА. Химические свойства. 

Биологическая роль и применение соединений элементов IА груп-

пы. 

ПКР-4,  

10.  
Элементы IIА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
 ПКР-8 

11.  
Элементы IIIА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
 ПКР-6 

12.  
Элементы IVА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
 ПКР-6 

13.  
Элементы VА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
ПКР-4 

14.  
Элементы VIА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
ПКР-4 

15.  
Элементы VIIА группы. Общая характеристика. Химические свой-

ства. Биологическая роль и применение соединений 
 ПКР-6 

16.  Элементы IВ группы. Их соединения. Свойства соединений  ПКР-6 

17.  Элементы IIВ группы. Их соединения. Свойства соединений  ПКР-8 

 Элементы IIIВ группы. Их соединения. Свойства соединений ПКР-4 

18.  Элементы IVВ группы. Их соединения. Свойства соединений ПКР-4 

19.  Элементы VIВ группы. Их соединения. Свойства соединений ПКР-4 

20.  Элементы VIIВ группы. Их соединения. Свойства соединений  ПКР-6 

21.  Элементы VIIIВ группы. Их соединения. Свойства соединений  ПКР-8 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 



 

 

1. Пуховская С.Г., Общая химия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Пуховская С.Г., Фо-

мина Н.А. – Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2017. – 162 с. Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ghtu_040.html 

2. Апарнев А.И., Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Апарнев А.И. – Новоси-

бирск: Изд-во НГТУ, 2017. Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231627.html 

3. Семенов И. Н., Химия: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Семенов И. Н., Перфи-

лова И. Л. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. – 656 с. Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978593882915.html 

б) дополнительная литература: 

1. Практикум по химии. Учебно-методическое пособие / Сост.: Железнова Т.А., Мохова 

Е.А. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2013. – 91 с. // Фонд образовательных элек-

тронных ресурсов ННГУ. – Адрес доступа: 

http://www.unn.ru/books/met_files/WORKSHOP_CHEM.pdf 

2. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. В.В. 

Денисова, В.М. Таланова. – Ростов н/д: Феникс, 2013. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222206744.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Springer Materials: базы данных по физике, химии и технологиям. Экспертный отбор 

данных о 250000 веществ из 8000 рецензируемых журналов. Адрес доступа: 

http://materials.springer.com 

Landolt-Börnstein Database – справочник по химическим и физическим свойствам ма-

териалов в 400 томах. 

Linus Pauling Files – 255000 документов по фазовым состояниям неорганических ма-

териалов. 

Dortmund Database of Software and Separation Technology – 425000 документов по 

термофизическим свойствам материалов. 

Chemical Safety Documents – 44000 документов по химической безопасности, в том 

числе регламенты и директивы Евросоюза и международных организаций. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice; 

программное обеспечение Yandex Browser; 

 

Электронные библиотечные системы и библиотеки: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ghtu_040.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231627.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978593882915.html
http://www.unn.ru/books/met_files/WORKSHOP_CHEM.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222206744.html
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://materials.springer.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 

 

Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 
Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru  

 Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo  
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран.  

Кабинет химических дисциплин имеет оборудование: весы лабораторные ВЛ-210, весы 

лабораторные ВЛТЭ-500, сушильный шкаф, муфельная печь, центрифуга, фотоэлектрокалори-

метр, нитратанализатор, баня водяная лабораторная, дистиллятор, газометр, аппарат Киппа 

1000 мл, магнитная мешалка, выпрямитель учебный, набор химической посуды, набор химиче-

ских реактивов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

 

 

http://www.lib.unn.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://mooc.unn.ru/
https://online.edu.ru/public/promo
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