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1. Цель освоения дисциплины 

 

Приобретение знаний, умений, навыков и опыта профессиональной деятельности, 

формирующих комплекс компетенций, необходимых для эффективного решения 

педагогических задач профессиональной деятельности в предметной области «Химия 

окружающей среды". 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Химия окружающей среды» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Аналитическая химия», «Биохимия», «Внеурочная работа по химии», 

«Методика обучения и воспитания: химия», «Неорганический синтез», ««Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия», «Прикладная химия», «Решение химических 

задач», «Физическая и коллоидная химия», прохождения практик «Производственная 

(педагогическая по химии) практика», «Учебная (ознакомительная по физико-химическим 

методам анализа) практика», «Учебная (проектно-технологическая по прикладной химии) 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 –  теоретические основы фундаментальных и прикладных разделов химии 

окружающей среды; 

 

уметь 

 –  применять теоретические знания, практические умения и навыки в предметной 

области при решении профессиональных задач; 

 

владеть 

 –  навыком безопасного обращения с химическими веществами с учетом их 

химических и физических свойств. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа 30 30 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Химия окружающей среды Эколого-химическая стандартизация окружающей 

среды Естественнонаучное, народнохозяйственное и 

экологическое значение химии в современном мире. 

Особенности курса, его положение в системе высшего 

образования и значение для подготовки учителей. 

Химия окружающей среды как средство формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов и естественнонаучной грамотности 

обучающихся. Химия окружающей среды в проектной 

деятельности обучающихся. Химическая экология и 

экологическая химия. Основные направления 

взаимосвязи химии и экологии. Качество природной 

среды. Загрязнение окружающей среды. Формы 

загрязнения (загрязнителей) – классификация, 

источники. Вещества-загрязнители и их влияние на 

окружающую среду. Токсичность. Общие 

характеристики источников загрязнения и их связь с 

различными видами антропогенной деятельности. 

Общие закономерности распределения химических 

загрязняющих веществ в биосфере. Экологическое 

нормирование. Основные понятия: ПДК и индекс 

загрязнения. Вида экологического стандарта ПДК 

санитарной оценки разных сред. Химические 

элементы в биосфере: элементы биогенные и 

второстепенные. Макро- и микроэлементы. 

Содержание химических элементов в биосфере и 

организме человека. Блочная модель круговорота 

биогенных элементов в природе. Стронций-90 и цезий-

137. Ртуть. Эколого-химический аспект 

происхождения жизни на Земле. Химико-

экологические проблемы атмосферы. Строение, состав 
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и изменение атмосферы. Изменение климата – 

следствие «парникового эффекта». Гипотезы 

антропогенного изменения климата. «Озоновый щит» 

и «озоновая дыра». Промышленные источники 

химического загрязнения атмосферы. Загрязнители 

тропосферы: оксид серы («кислотные дожди»), оксид 

азота («фотохимический смог»), монооксид углерода. 

Аэрозольное загрязнение атмосферы. Загрязнение 

атмосферы подвижных источников выбросов: 

автотранспорт, самолеты. Шумы. Некоторые пути 

решения эколого-химических проблем атмосферы. 

Химико-экологические проблемы гидросферы. 

Гидросфера как природная система. Вода как 

вещество, ресурс и условие жизни. Чистая и 

загрязненная вода. Эутрофикация водоемов. Проблемы 

водных ресурсов: загрязнение поверхностных вод, 

загрязнение подземных вод. Источники загрязнения 

гидросферы. Отходы производства и потребления. 

Водохранилища и гидротехнические сооружения. 

Дождевые и талые воды. Естественные осадки из 

атмосферы. Загрязнители воды: металлы (ртуть, 

свинец, кадмий), органические вещества (нефть, ПАВ, 

ФОС, ХОС, синтетические полимеры). Химико-

экологические проблемы литосферы. Почвенный 

покров – важнейшее природное образование. Ресурсы. 

Почва. Недра. Основные загрязнители почвы, 

источники. Загрязнение почвы тяжелыми металлами. 

Пестициды. Удобрения и регуляторы роста и развития 

растений. Последствия загрязнения. Химические 

источники пищи. Техногенные аварии, катастрофы, их 

экологические последствия. Химико-экологические 

проблемы биосферы. Биосфера – особенная оболочка 

планеты. Состав биосферы. Процессы в биосфере. 

Ноосфера. Экологические проблемы и пути их 

решения. Сущность ноосферной концепции. О 

гармонизации сознания человека и общества. Общая 

характеристика экологических проблем в мире и в 

России. Современный глобальный экологический 

кризис. Причины кризисного состояния окружающей 

среды. Природно-территориальные и социально-

экономические аспекты экологических проблем 

России. Пять основных направлений выхода России из 

экологического кризиса. «За» и «против» 

существующих концепций: концепция устойчивого 

развития, идея ноосферы. Принципы экоразвития. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Химия окружающей среды 16 – 26 30 72 

 



 4 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Стрелков, А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный 

ресурс] : учебник / А. К. Стрелков, С. Ю. Теплых. - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-9585-0523-4. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20495 - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Исидоров, В. А. Экологическая химия [Электронный ресурс] / В. А. Исидоров. - 

2019-06-21. - Санкт-Петербург : Химиздат, 2016. - 304 c. - ISBN 978-5-93808-273-1. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49802.html - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Геохимия окружающей среды [Электронный ресурс] / сост. О. А. Поспелова. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 134 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47295.html - ЭБС IPRbooks. 

 

 2. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

проведения практических занятий / И. О. Лысенко [и др.]. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014. - 112 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47336.html - ЭБС IPRbooks. 

 

 3. Волгоградский государственный социально-педагогический университет. 

Оптические методы анализа : метод. рекомендации для самостоят. работы студентов по 

аналит. химии на естеств.-геогр. фак. / Волгоградский государственный социально-

педагогический университет ; Волгогр. гос. пед. ун-т, Каф. химии; сост. Е. Г. Тихонова, В. Н. 

Прокшиц. - Волгоград : Перемена, 2001. - 45 с. - Библиогр.: с. 45. - 26-58. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Учебники по органической химии. – URL: 

http://www.rushim.ru/books/uchebnik/uchebnik.htm. 

 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – URL: 

http://window.edu.ru/window. 

 3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Химия. – URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.18/p/page.html. 

 4. Химическая информационная сеть. - URL: http://www.chemnet.ru. 

 5. Электронный каталог библиотеки ВГСПУ. – URL: http://library.vspu.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Химия окружающей среды» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой и лаборат орным 

оборудованием для проведения лабораторно-практических занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
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работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Химия окружающей среды» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


