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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса «История и методология химии» является объединение си-

стемы химических дисциплин, составляющих основное содержание современ-

ной химии, установление взаимосвязей между естественнонаучными и гумани-

тарными дисциплинами. 

Основная задача исторической части курса состоит в том, чтобы предста-

вить формирование химических понятий во времени и в пространстве (кроме 

истории химии здесь подразумевается и ее "география"). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История и методология химии» входит в часть формируе-

мую участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин и курсов по 

выбору студентов бакалавров по направлению подготовки 04.03.01 «Химия». 

Дисциплина «История и методология химии» является одной из основных дис-

циплин для студентов-химиков. 

История любой науки – обязательная часть современного научного знания. 

Ее развитие представляет интерес не только в общекультурном аспекте, но и 

для выявления общих тенденций и закономерностей, которые имели место в 

прошлом и настоящем и позволяют сделать прогнозы на ближайшее будущее. 

Правильно понять, как и почему современная наука достигла столь выдающих-

ся успехов, можно лишь зная историю еѐ развития. Без применения историче-

ского подхода к изучению действительности невозможно глубоко понять со-

временность, трудно постигнуть направление движения химического знания.. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

3.1. Элементы профессиональных компетенций (ПК), формируемых данной 

дисциплиной 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций: 



ПК-1 Способен выбирать и использовать технические средства и методы испытаний для ре-

шения исследовательских задач химической направленности, поставленных специалистом 

более высокой квалификации 

3.2. Результаты образования, формируемого данной дисциплиной. 

В результате изучения дисциплины «История и методология химии» сту-

дент должен:  

Знать:  

 роль исторического подхода в химических исследованиях;  

 взаимосвязь истории и методологии химии;  

 соотношение курса истории и методологии химии с науковедением, об-

щей методологией и философией; становление химии как науки;  

 основные разделы химии; особенности современной химии; 

  эволюцию концептуальных систем химии;   

 дедукцию и индукцию в науке;  

 фундаментальные законы и эмпирические обобщения;  

 методологические основы экспериментальных исследований в современ-

ной химии; 

Уметь:  

 адаптировать знания и умения, полученные в курсе, к решению конкрет-

ных задач, связанных с профессиональной деятельностью;  

 использовать теоретические знания при решении конкретных теоретиче-

ских и прикладных задач, при постановке лабораторных методов получе-

ния и изучения веществ и химических процессов; 

Владеть:  

 знаниями об основных особенностях химии и химических дисциплин;  

 методологическими проблемами химии (в Древнем мире, в Средние века, 

эпоху Возрождения, в XVII-XIX веках, в XX веке). 



4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание разделов 

Таблица 1.Содержание дисциплины «История и методология химии», перечень оценочных средств и контролируемых ком-
петенций  

№ 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Ко
д 

ко
нт

ро
ли

ру
ем

ой
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

(и
ли

 е
е 

ча
ст

и)
 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
 

оц
ен

оч
но

го
 с

ре
дс

тв
а 

1 История химии, 
как часть общей 
истории человече-
ства 

Возникновение химии. Происхождение названия «химия». Этапы становления 
химической науки. История химии как часть химии и как часть истории куль-
туры. Соотношение курса истории и методологии химии с науковедением, 
общей методологией и философией. 

УК-1 

ПК-7 

УО, 
Колло

ло-
квиум, 
тести-
рова-
ние 

2 Химия в Древнем 
мире, в Средние 
века и в эпоху Воз-
рождения 

Химические ремесла в Древнем мире. Пробирный анализ. Натурфилософы 
Древнего мира 

УК-1 

ПК-7 

3 Алхимический пе-
риод 

Греко-египетский, арабский и западно-европейский. Учение об элементах - 

принципах. Проблема трансмутации 

УК-1 

ПК-7 

4 Период зарождения 
научной химии 

Ятрохимия и техническая химия в XVI веке. Развитие металлургии и химиче-
ских производств. 

УК-1 

ПК-7 

5 Химия в XVII-

XVIII вв. 
Возрождение атомистики. Работы Бойля. Теория флогистона. Химическая ре-
волюция. Работы Лавуазье. Закон постоянства состава. Развитие методов ана-
литической химии. Пневматическая химия. Открытие кислорода, азота, хлора 
и других элементов. 

УК-1 

ПК-7 

УО, 
Колло

ло-
квиум, 



6 Химия в XIX в. Возникновение химической атомистики. Работы Дальтона и Берцелиуса УК-1 

ПК-7 

тести-
рова-
ние 7 Органическая хи-

мия в первой поло-
вине XIX века 

Опровержение витализма. Теоретические представления в органической хи-
мии в начале XIX в. (теория радикалов, теория типов). Классическая теория 
химического строения, и ее развитие. 
Возникновение стереохимии. Координационная теория Вернера. 
Работы Купера, Кеккуле, Бутлерова. 
Успехи органического синтеза во второй половине XIX века (Гофман, Байер, 
Фишер). Возникновение и развитие промышленной органической химии 

УК-1 

ПК-7 

8 Возникновение 
термохимии, хими-
ческой термодина-
мики, химической 
кинетики. 

Работы Гиббса. 
Основы теории растворов (Вант-Гофф, Аррениус). Электрохимические иссле-
дования Нернста. 

УК-1 

ПК-7 

9 Периодический за-
кон и таблица эле-
ментов Менделее-
ва. 

Предшественники Менделеева. Последующее развитие периодической табли-
цы. 

УК-1 

ПК-7 

УО, 
Колло
ло-
квиум, 
тести-
рова-
ние 

10 Химия в XX в. Работы по химической кинетике, теории цепных реакций, изучение сверх-
быстрых реакций. Основные этапы исследования каталитических реакций. 
Возникновение и развитие коллоидной химии. Исследование поверхностных 
явлений (Ленгмюр). 

УК-1 

ПК-7 

УО, 
Колло
ло-
квиум, 
тести-
рова-
ние 

11 Методология 
науки 

Методология науки как учение о принципах построения, формах и способах 
научного познания. 

УК-1 

ПК-7 

 

На изучение курса отводится 144 часа (4 з.е.), из них: контактная работа 584 ч., в том числе лекционных – 18 часов; практических 
(семинарских) – 36 часов; самостоятельная работа студента 81 час; контроль – 9 часов, завершается зачетом 



4.2. Структура дисциплины. 
 

Таблица 2. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы 
(144 часа), лекционных – 18 часов, практ.-36, самостоятельная работа студента 
81 час; контроль – 9 часов, завершается зачетом 

 

Вид работы 

Трудоемкость, часов / за-
четных единиц 

4 сем всего 

Общая трудоѐмкость (в часах) 144 (4 з.е.) 144 (4 з.е.) 

Контактная работа (в часах) 54 54 

Лекционные занятия (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельные работы (в 
часах) в том числе контактная 
(внеаудиторная) работа: 

81 81 

Промежуточная аттестация 9 9 

Вид промежуточной аттеста-
ции 

Зачѐт Зачѐт 

 

4.3 Лекционные занятия 

Таблица 3.  

№  
п/п 

Тема 

1 Возникновение химии 

2 Химия в Древнем мире, в Средние века и в эпоху Возрождения 

3 Алхимический период в истории химии: 

4 Период зарождения научной химии. 

5 Химия в XVII- XVIII в.в. 

6 Химия в XIX веке 

7 Органическая химия в первой половине XIX века 

8 Стереохимическая концепция Вант-Гоффа. Координационная тео-
рия Вернера. Развитие учения о валентности. 

9 Физическая химия. 



10 Основы теории растворов 

11 Попытки систематизации химических элементов в XIX в 

12 Химия в XX в 

13 Становление квантово- химической теории. 

14 Возникновение и развитие химии высокомолекулярных соединений. 

15 Основные направления развития биоорганической химии в XX в. 

16 Методология науки 

 

4.4. Практические занятия 

Таблица 4. 

№ п/п Тема 

1 Химия в Древнем мире, в Средние века и в эпоху Возрожде-
ния. Античные учения о веществе. 

2 Алхимический период в истории химии: греко-египетский, 
арабский и западно-европейский. Специфика алхимического 
предписания. Значение алхимического периода в истории хи-
мии. 

3 Ятрохимия. Труды Парацельса. Возникновение химических 
технологий. 

4 Химия в XVII — XVIII вв. становление аналитического мето-
да. Корпускулярная теория Бойля, ее методологическое зна-
чение. 

5 Пересмотр систем состояния химических веществ. «Химиче-
ская революция» во второй половине XVIII в. Кислородная 
теория горения. 

6 Химическая атомистика Дальтона. Стехиометрические зако-
ны. Атомная теория Дальтона. Дискуссия о законе постоян-
ства состава вещества. 

7 Развитие химической атомистики в первой половине XIX в. 
Работы Берцелиуса и Гей-Люссака. 

8 Становление и развитие органической химии. Радикальные 
модели органических соединений. Теория типов Дюма. Уни-
тарная теория Жерара. 

9 Особенности и тенденция развития химии в ХХв. Интеграция 
и дифференциация. Новые направления в развитии химии. 

10 Методологические проблемы химии 



4.5 Лабораторные работы 

Таблица 5. 
№ п/п Наименование лабораторных работ 

 не предусмотрены 

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Таблица 6.  

№ п/п Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Химические ремесла в Древнем мире. Обработка металлов. 
Изготовление красителей, стекла и др. Античные учения о 
веществе. 

2 Ятрохимия и техническая химия в XVI веке. Возникновение 
различных ремесел на основе химии. 

3 XVII-XVIII вв. Теория Шталя, ее достоинства и недостатки. 
Развитие методов аналитической химии. Пневматическая хи-
мия. 

4 Органическая химия в первой половине XIX века. Работы 
Бертло и Вюрца. 

5 Теоретические представления в органической химии в начале 
XIX в. (теория радикалов, теория типов). Работы Купера, Кек-
куле, Бутлерова. 

6 Успехи органического синтеза во второй половине XIX века 
(Гофман, Байер, Фишер). Возникновение и развитие промыш-
ленной органической химии. 

7 Возникновение термохимии, химической термодинамики, хи-
мической кинетики. Работы Гиббса. Основы теории растворов 
(Вант-Гофф, Аррениус). Электрохимические исследования 
Нернста. 
Работы по химической кинетике, теории цепных реакций, 
изучение сверхбыстрых реакций. Основные этапы исследова-
ния каталитических реакций. 

8 Исследования низкомолекулярных природных соединений и 
витаминов. 
Изучение фотосинтеза. 
Исследования в области биоэнергетики. 
Изучение структуры белка. Некоторые особенности и дости-
жения различных областей химии XX в. 



9 История химии как часть химии и как часть истории культу-
ры. Соотношение курса истории и методологии химии с нау-
коведением, общей методологией и философией. 

10 Важнейшие понятия в химии. Атом. Элемент. Химическая 
связь. Химическое соединений. Структура. Молекула. Веще-
ство. Фаза. Химическая реакция. Фазовый переход. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и 
обеспечение своевременной обратной связи, для коррекции обучения, акти-
визации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего кон-
троля являются конкретизированные результаты обучения (учебные дости-
жения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-
ния дисциплины «История» и включает: ответы на теоретические вопросы на 
практическом занятии, выполнение заданий на практическом занятии, само-
стоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий с отчетом (за-
щитой) в установленный срок, написание рефератов, эссе.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведет-
ся преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зави-
симости от сложности задания. Конечными результатами освоения програм-
мы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетенции. Формирование 
этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 
различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный 
контроль и промежуточная аттестация. 
 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и 
обеспечение своевременной обратной связи для коррекции обучения, активи-
зации самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего контроля 
являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) 
по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода осво-
ения дисциплины «История и методология химии» и включает: ответы на 
теоретические вопросы на практическом занятии, выполнение заданий на 
практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных до-
машних заданий с отчетом (защитой) в установленный срок.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ве-

дется преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в за-



висимости от сложности задания  

Задания для текущего контроля (контролируемые компетенции: ПК-1) 

5.1.Вопросы, выносимые на коллоквиум 

1. Александрийская алхимия. 

2. Арабская алхимия. 

3. Европейская алхимия. 

4. Химические знания в древности. 

5. Основные черты античной натурфилософии.  

6. Периодизация истории химии. 

7. Методологические проблемы химии. 

8. Античный атомизм. 

9. Учение Аристотеля. 

10. Милетская школа натурфилософии и еѐ последователи. 

11. Методологическая роль учения о периодичности. Его основные этапы. 

12. Ятрохимия. 

13. Возникновение научной химии в XVII веке. 

14. Теория флогистона. 

15. Кислородная теория горения Лавуазье. 

16. Лавуазье  и  химическая революция в конце XVIII века. 

17. Атомистическая теория Дальтона и проблема определения атомных 

масс. 

18. Период классической химии в XIX веке. Первые попытки систематиза-

ции химических элементов. 

19. Период классической химии в XIX веке. Периодический закон и перио-

дическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

20. Период классической химии в XIX веке. Химический и  физический эта-

пы развития периодического закона. 

21. Возникновение структурной химии в XIX веке. 

22. Теории структурной химии в XIX веке. 

23. Структурная химия XIX века. Координационная химия. 



24. Структурная химия XIX века. Стереохимия. 

25. Представления о природе химической связи в начале XX века. «Теория 

электровалентности» и «теория кубического атома». 

26. МВС и ММО. 

27. Химия XX века. Различные модели строения атома. 

28. Ключевые направления развития химии в начале XXI века. 

 

5.2. Задания для практических занятий (контролируемые компетенции: 

ПК-1) 

1. Химические ремесла до начала новой эры, в эллинистический период и в 

первые века новой эры в Древнем Риме и других странах. 

2. Возникновение и развитие натурфилософских представлений о веществе. 

Учение о веществе в Древней Индии и Древнем Китае. 

3. Учение Эмпедокла о четырех стихиях. 

4. Атомистическое учение Левкипа и Демокрита. 

5. Химия Аристотеля.  

6. Химические знания во II-VI веках.  

7.Греко-египетский период алхимии.  

8. Химические знания арабов (VII-XII века).  

9.Химические знания в средневековой Европе. 

10.Возрождение атомистики. 

11. Атомистические концепции XVII в. и их влияние на формирование кор-

пускулярной 

теории вещества Бойля.  

12.  Корпускулярная теория Бойля и ее значение для химии. 

13. Теория флогистона. 

14. Развитие методов аналитической химии. Пневматическая химия. 

15. Новая система химических знаний. Химическая революция. 

16. Открытие кислорода, разработка новой теории кислот. Создание кисло-

родной теории горения Лавуазье.  



17. Разработка новой химической номенклатуры. 

18. Химическая атомистика. Атомистическая теория Дальтона 

19. Стехиометрические аспекты химической атомистики в работах Берцели-

уса. 

20. Система атомных весов и химических формул Берцелиуса. 

21. Молекулярная теория. 

22. Закон простых объемных отношений и его роль в развитии химической 

атомистики. Гипотеза Авогадро. 

23. Создание учения о валентности. Валентность и химическая связь. 

24. Классификация химических элементов до открытия периодического за-

кона 

25. Открытие периодического закона. Создание учения о периодичности. 

26. Утверждение периодического закона. Открытие предсказанных Менделе-

евым элементов (галлия, скандия, германия) 

27. Физическое обоснование закона периодичности и разработка формальной 

теории периодической системы. Открытие электрона и появление первых 

атомных моделей.  

28.Зопросы структуры периодической системы. Открытие радиоэлементов, 

явления изотопии. 

29. Формальная теория периодической системы. Новейшая история учения о 

периодичности. Структура VII периода системы элементов. Проблема верх-

ней границы периодической системы. Структура VIII периода. Проблема 

РЗЭ. Варианты изображения периодической системы. 

30. Накопление фактического материала, легшего в основу физической хи-

мии в XVIII веке. Работы Ломоносова. 

31. Законы газового состояния. Кинетическая теория. 

32 Возникновение термохимии и химической термодинамики. 

33. Развитие теории растворов, теории электролитической диссоциации и 

развитие теоретической химии. 

34. Химическая кинетика. Учение о катализе. 



35. Возникновение и развитие коллоидной химии. 

36. Возникновение органической химии как науки. Начало систематических 

аналитических исследований органических веществ, первых теорий органи-

ческой химии. «Старая» и «новая» теории типов. 

37. Создание теории химического строения. Стереохимия. 

38. Классический органический синтез. Изучение основных классов органи-

ческих соединений. Возникновение органического синтеза. Роль химическо-

го синтеза в обосновании теории химического строения и других теоретиче-

ских концепций. 

39. Открытие новых методов получения соединений различных классов. 

40. Формирование биологической химии. Изучение природы жиров, углево-

дов и белков.  

41. Изучение природы биокатализаторов и биокаталитических процессов.  

42. Молекулярная биология. 

43. Биоорганическая химия. 

44. Происхождение термина «химия». Многозначность этого понятия.  

45. Соотношение химии и других разделов естествознания.  

46. Важнейшие понятия в химии. 

47. Дедукция и индукция в науке. Понятия и законы. Эмпирический характер 

химии.  

48. Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Взаимо-

связь модели и метода. 

5.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (контролиру-

емые компетенции: ПК-1): 

1. Химические ремесла в Древнем мире. Обработка металлов. Изготовление 

красителей, стекла и др. Античные учения о веществе. 

2. Ятрохимия и техническая химия в XVI веке. Возникновение различных 

ремесел на основе химии. 

3. XVII-XVIII вв. Открытие кислорода, азота, хлора и других элементов 

4. Успехи органического синтеза во второй половине XIX века (Гофман, 



Байер, Фишер). Возникновение и развитие промышленной органической 

химии. 

5. Возникновение термохимии, химической термодинамики, химической ки-

нетики. Работы Гиббса. Основы теории растворов (Вант-Гофф, Аррениус).  

6. Электрохимические исследования Нернста. 

7. Работы по химической кинетике, теории цепных реакций, изучение сверх-

быстрых реакций. Основные этапы исследования каталитических реакций. 

8. Изучение фотосинтеза. Исследования в области биоэнергетики. 

9. Изучение структуры белка. Некоторые особенности и достижения различ-

ных областей химии XX в. 
 

5.4.Список вопросов к зачѐту (контролируемые компетенции: ПК-1): 

1. Методологические проблемы химии. 

2. Методологическая роль учения о периодичности. Его основные этапы. 

3. Химические знания в древности. 

4. Периодизация истории химии. 

5. Основные черты античной натурфилософии.  

6. Милетская школа натурфилософии и еѐ последователи. 

7. Учение Аристотеля. 

8. Античный атомизм. 

9. Александрийская алхимия. 

10. Арабская алхимия. 

11. Европейская алхимия. 

12. Ятрохимия. 

13. Возникновение научной химии в XVII веке. 

14. Теория флогистона. 

15. Кислородная теория горения Лавуазье. 

16. Лавуазье  и  химическая революция в конце XVIII века. 

17. Атомистическая теория Дальтона и проблема определения атомных 

масс. 



18. Период классической химии в XIX веке. Первые попытки систематиза-

ции химических элементов. 

19. Период классической химии в XIX веке. Периодический закон и пери-

одическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

20. Период классической химии в XIX веке. Химический и  физический 

этапы развития периодического закона. 

21. Возникновение структурной химии в XIX веке. 

22. Теории структурной химии в XIX веке. 

23. Структурная химия XIX века. Координационная химия. 

24. Структурная химия XIX века. Стереохимия. 

25. Рациональные течения в алхимии. 

26. Становление и развитие термохимии в XIX веке. 

27. Химия в XIX веке. Термодинамика. 

28. Химия в XIX веке.  Учение о химическом равновесии. 

29. Химия в XIX веке.  Химическая кинетика. 

30. Химия в XIX веке. Учение о катализе. 

31. Химия в XIX веке. Учение о растворах. 

32. Химия XX века. Установление делимости атома. 

33. Химия XX века. Различные модели строения атома. 

34. Химия XX века. Модель атома на основе теории Бора. Квантовые чис-

ла. 

35. Представления о природе химической связи в начале XX века. Теория 

«электровалентности» и теория «кубического атома». 

36. Корпускулярно-волновой дуализм в XX веке. «Волны материи» де 

Бройля. «Волновая механика» Шрѐдингера. «Матричная механика» 

Гейзенберга. 

37. Развитие квантово-механических представлений о природе химической 

связи. МВС и ММО. 

38. Ключевые направления развития химии в начале XXI века. 
 

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-



ний, умений, навыков и  опыта деятельности 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний обучаю-
щегося по дисциплине «История и методология химии». Развѐрнутый ответ сту-
дента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 
на заданную тему, показывать его умение применять определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по сле-
дующей шкале: 

6 баллов, ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное эко-

номических понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-
тературного языка. 

4  балла, ставится, если обучающийся даѐт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для балла «6», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-
правляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемо-
го. 

2 балла, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-
тий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей ча-
сти соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в форму-
лировке. 

Баллы «6», «4», «2» могут ставиться не только за единовременный ответ, но 
и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на 
протяжении занятия 

 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной рабо-
ты студента (типовые задачи): 

 

«отлично» (4 балла) - обучающийся показал глубокие знания материала по 
поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и детали-
зировал информацию, избегая простого повторения информации из текста, инфор-
мация представлена в переработанном виде. Свободно использует необходимые 
формулы при решении задач; 

«хорошо» (3 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его изла-
гает, не допускает существенных неточностей в процессе решения задач; 

«удовлетворительно» (2балл) - обу-чающийся имеет знания основного мате-
риала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные 
неточности при решении задач;  



«неудовлетворительно» (менее 2 баллов) – обучающийся допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленные вопросы и при решении задач 

 

Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль осу-
ществляется по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям 
курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установ-
ленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усво-
ения материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три та-
ких контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование 
(письменное или компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. 
Выполняемые работы должны храниться на кафедре течении учебного года и по 
требованию предоставляться в Управление контроля качества. На рубежные кон-
трольные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал (все 
разделы) по дисциплине. 

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (контрольные рабо-
ты; коллоквиум) 

 (7 баллов) - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недо-
четов; обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического матери-
ала по теме практической работы, решено 100% задач; 

 (5 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Обучающийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по 
теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, 
решено 70% задач; 

 (3 балла) – ставится за работу, если бакалавр правильно выполнил не менее 
2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, од-
ной негрубой. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, решено 55% задач 

(менее 3 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превыси-
ло норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся 
дает неверную оценку ситуации, решено менее 50 % задач. 

 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 
 (2 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (1 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 (0 баллов) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине 
включает две составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества 
выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение перио-



да изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 
70 баллов). Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, наби-
раются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выпол-
нение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежу-
точной аттестации (не более 30 баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 
дисциплины «История и методология химии» в IV семестре является зачет. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из составляющих 
(приложение 2).  

 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка ка-
чества освоения дисциплины обучающимися. 

 

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение 3) 
 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенции ПК-1, 

представлены в таблице 7 

 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 
проверке 

Результаты обу-
чения 

(компетенции) 

Код и наименова-
ние индикаторов 
достижения ком-

петенции 

Основные показатели 
оценки  

результатов обучения 

Вид оценочного 
материала, 

обеспечивающие 
формирование 
компетенций 

ПК-1 Способен 
выбирать и ис-
пользовать техни-
ческие средства и 
методы испытаний 
для решения ис-
следовательских 
задач химической 
направленности, 
поставленных спе-
циалистом более 
высокой квалифи-
кации 

ПК-1.1. Планирует 
отдельные стадии 
исследования при 
наличии общего 
плана НИР  

 

Знать: требования, 
предъявляемые к каче-
ству сырья, основных и 
вспомогательных мате-
риалов. Нормативные 
правовые акты и локаль-
ные документы по техно-
логическому обеспече-
нию производства 

 

Уметь: разрабатывать 
рекомендации по отдель-
ным стадиям НИР; отби-
рать методику проведе-
ния исследований и ана-
лиза результатов 

Владеть: навыками ис-
пользования технических 
средств для решения ис-
следовательских задач.  

Типовые оценоч-
ные материалы 
для устного кол-
локвиума (раздел 
5.1 

Вопросы к прак-
тическим заняти-
ям (раздел  5.2.); 
Задания для са-
мостоятельного 
изучения (раздел 
5.3.);  

типовые оценоч-
ные материалы к 
зачету (раздел 
5.4.) 

 

ПК-1.2 Готовит 
элементы докумен-
тации, проекты 

Знать: правила оформле-
ния научного отчета, ста-
тьи или доклада 

Типовые оценоч-
ные материалы 
для устного кол-



планов и программ 
отдельных этапов 
НИР   
 

Уметь: достойно пред-
ставлять результаты про-
веденного исследования 

Владеть: приемами дове-
дения результатов иссле-
дований до широкого кру-
га научной общественно-
сти 

 

локвиума (раздел 
5.1 

Вопросы к прак-
тическим заняти-
ям (раздел  5.2.); 
Задания для са-
мостоятельного 
изучения (раздел 
5.3.);  

типовые оценоч-
ные материалы к 
зачету (раздел 
5.4.) 

 

ПК-1.3. Выбирает 
технические сред-
ства и методы ис-
пытаний (из набора 
имеющихся) для 
решения поставлен-
ных задач НИР  
 

Знать: Требования, 
предъявляемые к качеству 
сырья, основных и вспо-
могательных материа-
лов,технологию произ-
водства; оборудование 
лаборатории и правила 
его эксплуатации 

Уметь: Калибровать при-
боры для проведения ла-
бораторного анализа проб 
(образцов) сырья и полу-
фабрикатов Подготавли-
вать исходное сырье, ос-
новные и вспомогатель-
ные материалы с учетом 
требований охраны 

Владеть: навыками под-
готовки инструментария и 
химической посуды для 
проведения испытаний 
сырья и полуфабрикатов 

 

 

Типовые оценоч-
ные материалы 
для устного кол-
локвиума (раздел 
5.1 

Вопросы к прак-
тическим заняти-
ям (раздел  5.2.); 
Задания для са-
мостоятельного 
изучения (раздел 
5.3.);  

типовые оценоч-
ные материалы к 
зачету (раздел 
5.4.) 

 

 

 

 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в раз-
деле  «Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации»,  позволит обеспечить формирование 
знаний, умений и навыков, дающих способность четкого представления о со-
отношение курса истории и методологии химии с науковедением, общей ме-
тодологией и философией; становление химии как науки. 



 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Нормативно-законодательные акты 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 210 "Об утверждении Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриа-
та)" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 36766)  
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/040301.pdf 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 273-ФЗ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
 

 

7.2. Основная литература 

1. Миттова И.Я., Самойлов A.M. История химии с древнейших времен до 
конца 20 века. В 2т. Изд.дом «Интеллект», 2012 г. 
2. 3ефирова О.Н. Краткий курс истории и методологии химии. М.: Анабасис, 
2007. 

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира. 
М., Высшая школа, 1991. 

2. Азимов А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в хи-
мии. М., Мир, 1983. 

3. Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен 
до начала XIX века. М., Наука, 1969. 

4. Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии. Развитие классической 
химии в XIX столетии. М., Наука, 1979. 

5. Соловьев Ю.И. История химии. (Развитие химии с древнейших времен до 
конца XIX века.). М., Просвещение, 1983. 

6. Соловьев Ю.И., Трифонов Д.Н., Шамин А.Н. История химии. (Развитие 
основных направлений современной химии.). М., Просвещение, 1983. 

7. Штрубе В. Пути развития химии. В 2-х т. М.: Мир, 1984. 
8. Шамин А.Д. История биологической химии. М., Наука, 1993. 
9. 9.Лунин В.В., Романовский Б.В. Катализ: опыт историко-

методологического анализа. Вестник Московского университета, серия 2, 
Химия, 1999, том 40, №5, с. 293 -299. 

10.  Зоркий П.М., Лубнина И.Е. Супрамолекулярная химия: возникновение, 
развитие, перспективы. Вестник Московского университета, серия 2, Хи-
мия, 1999, том 40, №5, с. 300 - 307. 

11. Зоркий П.М. Критический взгляд на основные понятия химии. Российский 
химический журнал, 1996, том 40, №3, с. 5-25. 

12. 3оркий П.М. Структурные аспекты современной химии. Координационная 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/040301.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


химия, 1995, том 21, №4, с. 281 -289. 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Миттова И.Я., Самойлов A.M. История химии с древнейших времен до 
конца 20 века. В 2т. Изд.дом «Интеллект», 2012 г. 
http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/12-10-16/cont05.ssi 

2. Фигуровский - История химии (учебник) http://www.biografia.ru/cgi-

bin/quotes.pl?oaction=show&name=imia 
3. История и методология химии (Зоркий П.М., МГУ) 

http://www.chem.msu.su/ms/rus  
4. История и методология химии – лекции (Ивановский ГУ) http: //www.Tsc-

rasTu/elibrary/lecture/BerezirVtable_contents-w.htm  

5. Открытие элементов и происхождение их названий 
http://wwwxhem.msu.su/rus/history/element/welcome.html 

6. Летопись важнейших открытий 
http:him.1september.ru/topic.php?TopicID=8&Page=l   

7. С.И.Левченков. Краткий очерк истории химии. www.physchem. chim-

fak.rsu.ru/Source/History/Sketch...  

8. http: //www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm 

9. Электронно–библиотечные системы «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИО-
ТЕКА ОНЛАЙН»,  

10. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/  

11. ЭБС «АйПиЭрбукс» http://www.iprbookshop.ru/  

12. Современные профессиональные базы данных:  
 

№
п/
п 

Наиме-
нование 

элек-
тронного 
ресурса 

Краткая характеристика Адрес 
сайта 

Условия 
доступа 

1. ЭБД РГБ Электронные версии 885898  

полных текстов диссертаций и 
авторефератов из фонда Рос-
сийской государственной биб-
лиотеки 

http://www.d

iss.rsl.ru 

Авторизо-
ванный до-
ступ из биб-

лиотеки 

(к. 112-113) 

2. «Web of 
Science» 
(WOS) 

Авторитетная политематиче-
ская реферативно-

библиографическая и науко-
метрическая база данных, в ко-
торой индексируются око-
ло 12,5 тыс. журналов 

http://www.i

siknowledge.

com/  

Доступ по 
IP-адресам 

КБГУ 

3. Sciverse 

Scopus 
издатель-
ства 

Реферативная и аналитическая 
база данных, содержащая 

 21.000 рецензируемых 
журналов; 100.000 книг; 370 

 
http://www.s

copus.com 
 

Доступ по 
IP-адресам 

КБГУ 

http://www.prometeus.nsc.ru/acquisitions/12-10-16/cont05.ssi
http://www.biografia.ru/cgi-bin/quotes.pl?oaction=show&name=imia
http://www.biografia.ru/cgi-bin/quotes.pl?oaction=show&name=imia
http://www.chem.msu.su/ms/rus
http://www.physchem/
http://chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch
http://chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch
http://chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


«Эльзе-
вир. 
Наука и 
техноло-
гии» 

книжный серий (продолжаю-
щихся изданий); 
 6,8 млн. докладов из 
трудов конференций 

4. Научная 
элек-
тронная 
библио-
тека 
(НЭБ 
РФФИ) 

Электронная библиотека науч-
ных публикаций -  полнотек-
стовые версии около 4000 ино-
странных и 3900 отечествен-
ных научных журналов, рефе-
раты публикаций 20 тысяч 
журналов, а также описания 
1,5 млн. зарубежных и россий-
ских диссертаций. 
2800 российских журналов на 
безвозмездной основе 

http://elibrar

y.ru 
 

Полный до-
ступ  

5. База 

данных 

Science 

Index 

(РИНЦ) 

Национальная информацион-
но-аналитическая система, ак-
кумулирующая более 6 милли-
онов публикаций российских 
авторов, а также информацию 
об их цитировании из более 
4500 российских журналов. 

http://elibrar

y.ru 
 

Авторизо-
ванный до-

ступ. 
Позволяет 

дополнять и 
уточнять 

сведения о 
публикаци-
ях ученых 

КБГУ, име-
ющихся в 

РИНЦ  
6. Нацио-

нальная 
элек-
тронная 
библио-
тека РГБ 

Объединенный электронный 
каталог фондов российских 
библиотек, содержащий  
4 331 542 электронных доку-
ментов образовательного и 
научного характера по различ-
ным отраслям знаний 

https://нэб.
рф 

Доступ с 
электронно-
го читаль-
ного зала 

библиотеки 
КБГУ 

 

7.5.Методические указания по проведению различных учебных занятий, 
к видам самостоятельной работы. 

 

Учебная работа по дисциплине История и методология химии состоит 
из контактной работы (лекции, практические занятия) и самостоятельной ра-
боты. Доля контактной учебной работы в общем объеме времени, отведен-
ном для изучения дисциплины, составляет 37.5 % (в том числе лекционных 
занятий – 12,5%, практических занятий – 25,0%), доля самостоятельной рабо-

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


ты – 56.25 %. Соотношение лекционных и практических занятий к общему 
количеству часов соответствует учебному плану. 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть 
контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой ли-
тературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на пред-
стоящем занятии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 «История и методология химии» для обучающихся 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо озна-
комиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учеб-
ной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индиви-
дуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки 
проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изуче-
нии дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: изучают ре-
комендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные работы, 
готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют само-
стоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических за-
даний. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и си-
стематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, 
выполнения контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, семинарах, при самостоятельной и индиви-
дуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения матери-
ала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. 
Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики страхо-
вания. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно 
вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, 
позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским заня-
тиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необхо-
димое количество часов практических занятий, которые проводятся в соот-
ветствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным те-
мам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к семинарским занятиям и 
участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует ру-
ководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой. Тема-
тический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список 
рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подго-
товить реферат по выбранной из предложенного в Рабочей программе списка 
теме. Выступление с докладом по реферату в группе проводится в форме 
презентации с использованием мультимедийной техники. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время прове-
дения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учеб-



ный материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике 
правила, и приемы конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 
тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются по-
метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушан-
ной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоре-
тических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую лите-
ратуру к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголов-
ки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основ-
ных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на по-
лях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте до-
словно записываются определения понятий, категорий и законов.  Остальное 
должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного про-
цесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. Практиче-
ские занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных про-
блем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 
работы обучающихся. Целью практических занятий является углубление и 
закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и 
в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 
конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-
тельной литературой, выполнить выданные преподавателем практические за-
дания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования програм-
мы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие запи-
си из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать про-
блемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуа-
ции, способствующие развитию профессиональной компетентности. Следует 
иметь в виду, что подготовка к практическому занятию зависит от формы, 
места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может 
быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), 
коллоквиум. 

 



Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 
имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обу-
чения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправ-
ленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без непо-
средственного участия в этом процесса преподавателей. Повышение роли 
самостоятельной работы обучающихся при проведении различных видов 
учебных занятий предполагает: 
 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавате-
ля, активное использование информационных технологий, позволяющих 
обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный материал; 
 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды учеб-
ной работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному вы-
полнению профессиональных задач; 
 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения 
задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового зна-
ния, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет 
ряд функций: 

 развивающую; 
 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной рабо-

ты: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 
аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а так-
же создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, отве-
ты на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной ра-
боты по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент 



может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена со-
ответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очеред-
ному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе 
краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 
полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов 
предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. За-
дания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивиду-
ально или в группе. По необходимости студент может обращаться за кон-
сультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оцени-
вается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня исполь-
зуются различные средства обучения, среди которых особое место занимают 
информационные технологии разного уровня и направленности: электронные 
учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. Электронный 
учебник представляет собой программное средство, позволяющее предста-
вить для изучения теоретический материал, организовать апробирование, 
тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также 
содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник 
может интегрировать в себе возможности различных педагогических про-
граммных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз дан-
ных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее при-
меняются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы 
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, 
при этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Ин-
тернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные 
задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоя-
тельной работы студента и позволяет кардинальным образом изменить мето-
дику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через 
сервер, что дает ему возможность привести в соответствие личные возмож-
ности с необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент име-
ет возможность выполнять работу дома или в аудитории. Большое воспита-
тельное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде сту-
дента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает вни-
мание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет сту-
денту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недо-
статки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. 
Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые 
позволяют в режиме реального времени определить свой уровень владения 
предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации по 
самосовершенствованию. 

 



Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, ори-
гинальные научные монографические источники, научные публикации в пе-
риодической печати. Из них можно выделить литературу основную (реко-
мендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дис-
циплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учеб-
ник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по определен-
ному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установлен-
ными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различ-
ные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 
освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнако-
мых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, 
при чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом ана-
лизировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до кон-
ца. Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 
студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и сво-
бодно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рам-
ках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания кур-
са, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соот-
ветствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последую-
щим его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее 
эффективным в том случае, если при чтении текстов студент будет задавать к 
этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в ФОС в пе-
речне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, по-
этому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения лите-
ратуры с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понима-
ние учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 
название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; ана-
лиз текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматривае-
мым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел 

автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде 

положений, утверждений, выводов. 



К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 
комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является 
список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интере-
са к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обра-
титься к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема 
как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изу-
чаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст 
и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 
увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного ма-
териала, материала практических занятий с обязательным обращением к ос-
новным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании 
материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочис-
ленными примерами. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

8.1 Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные 

помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средства обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «История и ме-
тодолия химии» имеются презентации по отдельным темам курса, 
позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный 
материал.  

 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий ис-
пользуются: 

лицензионное программное обеспечение: 
Перечень лицензионного программного обеспечения КБГУ 2022 

№ 
п/п 

Правообладатель Наименование программы, пра-
во использования которой 

предоставляется 

Основание для 
использования 

1.  Microsoftirelandoperationslimited Пакет прав для учащихся на обес-
печение доступа к сервису Office 
365 ProPlusEduShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL 

PerUsrSTUUseBnftStudent EES  

Договор  
№13/ЭА-223 

01.09.19 



2.  АО «Лаборатория Касперско-
го» 

 

Права на программное обеспече-
ние на программное обеспечение 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса – Стандартный Russian 

Договор  
№13/ЭА-223 

01.09.19 

3.  ООО  
«Доктор веб» 

Права на использование про-
граммного обеспечения 
Dr.WebDesktopSecuritySuite Анти-
вирус + Центр управления на 12 
мес., 200 ПК 

Договор  
№13/ЭА-223 

01.09.19 

 

8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-
циальные условия для получения образования. В целях доступности получе-
ния высшего образования по образовательным программам инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечи-
вается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для 
слабовидящих;  

2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных 
занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской 
компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального досту-
па к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются асси-

стенту обучающимся; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху (слабослышащие, глухие):  
- на зачете присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помо-
гает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 
том числе записывая под диктовку);  

- зачет проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-

технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного до-
ступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 
другие помещения университета, а также пребывания в указанных помеще-
ниях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспо-
соблений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  



- по желанию студента зачет проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-
рованных к ограничениям их здоровья. 
 

 



Приложение 1 

Лист изменений (дополнений) 
в рабочей программе дисциплины  «История и методология химии» 

по направлению подготовки 04.03.01 – Химия на 2023-2024 учебный год 

 

№ 

п/п 
Элемент (пункт) РПД 

Перечень вносимых  
изменений (дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры неорганической и физической химии 

 

протокол № _________ от «_____» ______________2023г. 
 

 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

                                            личная подпись             расшифровка подписи                   дата 



Приложение 2 
Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№
п/
п 

Вид контроля 

Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 
Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Ответ на практических  
занятиях 

от 0 до18 б. от 0 до 6 б. от0 до 6 б. от0 до 6 
б. 

Выполнение самостоя-
тельных заданий (реше-
ние задач, написание ре-
фератов, доклад, эссе ) 

 

 

от 0 до12б. 

 

 

от 0 до 4 б. 

 

 

от 0 до 4 б 

 

 

от 0 до 4 
б 

Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
тестирование от 0- до 9б. от 0- до 3б. от 0- до 3б. от 0- до 

3б. 
коллоквиум от 0 до 21б. от 0 до 7 б. от 0 до 7 б. от 0 до 7 

б. 
Итого сумма текущего и 

рубежного контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 

 

до 24б 

 



Приложение 3 

Критерии оценки  качества освоения дисциплины 

«История и методология химии» 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Результат 
освоения 

Требования уровню сформированности компетен-
ций 

62-70 

Зачтено 

(без проце-
дуры сдачи 

зачета) 
 

Обучающийся освоил знания, умения и навыки 
входящие в состав компетенций: ПК-1 Способен вы-
бирать и использовать технические средства и методы ис-
пытаний для решения исследовательских задач химической 
направленности, поставленных специалистом более высо-
кой квалификации  

36-61 

Зачтено  
(с процеду-
рой сдачи 

зачета) 

Обучающийся проявляет компетенции ПК-1 но не 
в полном объеме входящих в их состав действий. 
Обучающийся может допустить некоторые неточ-
ности, негрубые ошибки, затрудняться в изложе-
нии материала, но правильно отвечать на задавае-
мые ему вопросы.  

менее 36 
баллов 

не зачтено Компетенция не сформирована 

 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 
полное, всестороннее, осознанное правильное знание программного материа-
ла и изложившему ответ логично, грамотно, убедительно, готового к даль-
нейшему профессиональному совершенствованию.  

При ответе обучающийся может допустить некоторые неточности, не-
грубые ошибки, затрудняться в самостоятельном изложении материала, но 
правильно отвечать на задаваемые ему вопросы, в результате наводящих во-
просов с помощью преподавателя исправлять допущенные ошибки и неточ-
ности. 

 

«Не зачтено» может быть выставлено обучающемуся, обнаружившему 
неполное, неосознанное знание учебно-программного материала, допускаю-
щему грубые ошибки, неспособному самостоятельно изложить ответ на во-
прос, отвечающему неправильно или не дающему ответ на заданные вопро-
сы. Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан достаточным 
для профессиональной деятельности. 
 
 


