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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.0.01 Иностранный язык 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 9 / 324. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1,2,3 и 4 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули).  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Деловые коммуникации и Культурология. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном 

языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с 

разными видами текстов; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у 

студентов; 

- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, 

определение степени ее достоверности, реферирование и использование для создания собственных текстов 

различной направленности; работа с большими объемами информации на иностранном языке; 

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности 

адекватно реагировать на проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с 

этим; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с 

учетом принятых в стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению 

соответствующих текстов; 

- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 

- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению 

подготовки и пониманию специфики научных исследований в выбранной области знания. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. 

Путешествие разными видами транспорта. 

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. В 

отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в 

отеле. Пользование услугами. 

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. Еда. 

Магазины. Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и 

ресторане. В супермаркете.  
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Выдающиеся личности 

стран изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, 

политики, их биографии и достижения. 

 

Контакты в ситуациях 

бытового общения. 

Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

 

Межкультурная 

коммуникация.    

Проблемы современной 

молодежи.  

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. 

Увлечения. Интернет.  

 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 
Контакты в 

профессиональной сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

 Составление резюме. Правила составления резюме. 

 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

 
Роль иностранного языка 

в будущей профессии. 

Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей 

профессии. 

 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение, 

государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

 
Столица страны 

изучаемого языка. 

Лондон. История города, достопримечательности, развитие 

индустрии, культура. 

 
Города страны изучаемого 

языка. 

Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, 

достопримечательности. 

 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

 
Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка.  

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 
Развитие и современный 

уровень химии в странах 

История развития химии, современный уровень развития химии. 

 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение, государственное, 

политическое устройство, культурные ценности. 

 
Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, 

культура. 

 
Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, 

культурные и образовательные учреждения. 

 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. 

Д.И. Менделеев. Наш институт. 

 
Обычаи и традиции в 

России. 

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

 
Развитие и современный 

уровень химии в России. 

История развития химии, современный уровень развития химии. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции, закрепленного 

за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2  

Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

Знать: 

 • социокультурные 

стереотипы речевого и неречевого 

поведения на иностранном и родном 

языках, степень их совместимости / 

несовместимости; 

• требования к 

речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний 

с учетом специфики иноязычной 

культуры; 

• основные способы 

работы над языковым и речевым 

материалом;  
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иностранный 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции; 

УК-4.4. Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях 

• основные ресурсы, 

с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, 

информационных сайтов); 

Уметь: 

в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных 

общественно-политических, 

публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, 

относящихся к различным типам 

речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию;  

в области чтения: понимать 

основное содержание аутентичных 

общественно-политических, 

публицистических и 

прагматических текстов 

(информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-

популярных текстов, блогов/веб-

сайтов; выделять 

значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических 

текстов справочно-

информационного и рекламного 

характера; 

в области говорения: начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме 

на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии преодоления 

затруднений в процессе 

коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения 

или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-

рассуждение; участвовать в анализе 

или обсуждении проблемы; 

в области письма: заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов 

устного выступления/письменного 
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доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной 

почты (писать электронные письма 

личного характера) и форумов 

(анализировать и обсуждать 

письменные работы 

одногруппников); писать эссе на 

заданную тему; выполнять 

письменный перевод печатных 

текстов с иностранного языка на 

русский и с русского языка на 

иностранный в рамках 

профессиональной сферы общения; 

Владеть: 

• стратегиями 

восприятия, анализа, создания 

устных и письменных текстов 

разных типов и жанров;  

• компенсаторными 

умениями, помогающими 

преодолеть затруднения в 

коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, 

социокультурными причинами. 

• стратегиями 

проведения сопоставительного 

анализа факторов культуры 

различных стран;  

• приемами 

самостоятельной работы с языковым 

материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной и 

учебной литературы, компьютерных 

программ и информационных 

сайтов. 

 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы Всего час. 

Семестр (ы) 

час 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающегося с 

педагогическими работниками (всего) 
164 40,2 40,2 40,2 43,4 

Контактная работа,  164 40,2 40,2 40,2 43,4 

в том числе: - - 

Практические занятия (ПЗ) 138 34 34 34 36 

Индивидуальная работа (ИР)  24 6 6 6 6 

КАТ 1,35 0,2 0,2 0,2 0,4 

Вид аттестации (экзамен)      

Консультации     1 

Самостоятельная работа (всего) 124,4 31,8 31,8 31,8 29 

В том числе:      

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником ) 

     

Проработка практического материала 53 13 13 13 14 

Подготовка к лабораторным занятиям      

Другие виды самостоятельной работы   

Внеаудиторные практические задания  54 13 13 13 15 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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Подготовка к тестированию 15 5 5 5  

Промежуточная аттестации (зачет, экзамен) 2,4 0,8 0,8 0,8  

Контактная работа – промежуточная аттестация 35,6    35,6 

Подготовка к сдаче экзамена     35,6 

Общая трудоемкость                                    час. 

                                                                           з.е. 
324 72 72 72 108 

9 2 2 2 3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02 «История России» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля:  зачет с оценкой. Дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1и 2 семестрах. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История России» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 и 2 семестрах на 1 курсе. 

Дисциплина «История России» продолжает фундаментальную социально-гуманитарную подготовку, 

инициированной программами среднего образования в части курса истории, а успешное освоение курса в 

рамках направления подготовки  (бакалавриат, специалитет) базируется, в первую очередь, на параллельной 

работе обучающихся в рамках содержательно смежных дисциплинах «Основы российской 

государственности», «Философия». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического 

осмысления закономерностей общественного развития и на этой основе формирования гражданственности, 

патриотизма. 

Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных 

событиях и процессах мировой и отечественной истории; 

- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 

- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования информации в 

знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

4 Содержание дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь 

и исторический источник. Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в 

XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. 

Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5): 

- демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное 

отношению к историческому наследию и культурным традициям (УК-5.1); 

- проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. (УК-5.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные события и тенденции 

развития мировой и отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории 

Уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 



6 

 
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения .  

Владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмысления 

процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1 и 2 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 2 семестр 

з.е. акад. ч 
астр. 

ч. 
з.е. 

акад. 

ч 
з.е. акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 2 72 2 72 

Контактная работа обучающегося с 

педагогическими работниками (всего) 
3,3 118,8 89,1 1,4 50,4 1,9 68,4 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
3,28 118 88,5 1,39 50 1,89 68 

В том числе:        

Лекции 1,89 68 51 0,94 34 0,94 34 

Практические занятия (ПЗ) 1,39 50 39 0,44 16 0,94 34 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,02 0,8 0,6 0,01 0,4 0,01 0,4 

Самостоятельная работа (всего): 0,7 25,2 18,9 0,6 21,6 0,1 3,6 

в том числе:        

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
0,7 25,2 18,9 0,6 21,6 0,1 3,6 

Форма(ы) контроля:  
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.03  Философия  

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается 

на 2 курсе во 3 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в рамках дисциплин: 

«История России», «ОРГ». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является обеспечение базовой подготовки студентов в 

области философского понимания сущностных характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов 

современных социальных и культурных процессов. 

Задачи преподавания:  

- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным 

ситуациям; 

- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом 

подходе; 

- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, 

укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на 

гуманизацию человеческих отношениях; 

- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм, 

нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4 Содержание дисциплины 

Вводный раздел. Что есть философия. История философии. Философия бытия. Социальная философия. 

Структура общества. Общество и история. Философия человека. Философия познания. Научное познание. 

Глобальные проблемы человечества и развитие науки  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5): 
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- демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное 

отношению к историческому наследию и культурным традициям. (УК-5.1); 

- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-5.2); 

- проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира. (УК-5.3); 

- сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, общественного иличностного характера (УК-5.4). 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни (УК-6): 

- использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей (УК-6.1); 

- оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста (УК-6.2); 

- строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального развития (УК-6.4). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, утверждающие гуманистические 

принципы и общечеловеческие ценности; 

- принципы, причинно-следственные связи межкультурных коммуникаций;  

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития и гражданской 

позиции;  

- закономерности межкультурного взаимодействия с позиции системного анализа,  

- базовые философские подходы к пониманию моделей развития личности, смысложизненных ориентаций 

человека; 

Уметь:  

 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным мировоззренческим 

проблемам;  

- разрабатывать стратегию решения проблемных ситуаций общественных взаимодействий на основе 

системного и междисциплинарных подходов.  

- реализовывать нацеленность на саморазвитие, профессиональное определение и образование; 

Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,  

- навыками выстраивания социального профессионального взаимодействия с учетом особенностей 

основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп;  

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения, отражающей мировоззренческую убежденность и гражданскую 

позицию. 

- способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов 

и потребностей. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 3 

Вид учебной работы 

Объем, акад. ч. 
в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. ч 

астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
1,76 63.4 47.6 

- 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,72 62 46.5 - 

В том числе:    - 

Лекции 0,2 18 13,5 - 

Практические занятия  0,94 34 25,6 - 

Индивидуальная работа 0,28 10 12 - 

Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 

0,02 1 0,7 - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,3 - 
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Самостоятельная работа (всего): 1,25 45 33.7 - 

в том числе:     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 1,25 45 33.7 - 

Форма(ы) контроля: Экзамен 

Подготовка к экзамену 0,99 35,6 26,7 - 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Прикладная 

информатика. 

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности 

человека, как важнейшего фактора его успешной деятельности, а именно: готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; дать 

студентам знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни. 

              Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и 

социально-политического характера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 

человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека, идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их 

последствия, а также вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

принятии мер по ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

предотвращения актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного 

режима труда и отдыха, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности.  

4. Содержание дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Виды 

техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная и бытовая 

Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и её 

отдельных компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. Классификация негативных факторов  природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы (вредные вещества, электрический ток, шум, 

вибрация, ЭМИ)  воздействие на человека, методы обнаружения и гигиеническое нормирование. Основные 

источники поступления вредных веществ в среду обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности человека. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Промышленная вентиляция как средство 

обеспечения чистоты воздуха рабочей зоны и допустимых (оптимальных) параметров микроклимата. 

Кондиционирование воздуха. Освещение производственных помещений. Влияние состояния световой среды 

помещения на самочувствие и работоспособность человека. Виды, системы и типы освещения. 
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Нормирование искусственного и естественного освещения. Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Характеристики 

поражающих факторов ЧС природного характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие 

факторы. Управление безопасностью жизнедеятельности. Законодательные, нормативные правовые и 

организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности. (Законодательство об охране 

окружающей среды. Законодательство об охране труда. Законодательство о безопасности в ЧС.). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3): 

 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

(УК-3.1); 

 При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведения других членов команды (УК-3.2); 

 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует свои действия для достижения 

заданного результата (УК-3.3); 

 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, оценивает идеи других членов 

команды для достижения поставленной цели (УК-3.4); 

 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за общий 

результат (УК-3.5). 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8): 

 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

(УК-8.1); 

 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности (УК-8.2); 

 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций (УК-8.3); 

 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях 

(УК-8.4). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать: 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду; основные 

методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; виды и источники основных опасностей техносферы и её отдельных 

компонентов, вредные и опасные негативные факторы воздействия на человека, методы обнаружения и 

гигиеническое нормирование, порядок использования средств индивидуальной защиты, основы организации 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 
Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, 

эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; проводить качественный и 

количественный анализ и оценивание риска, эффективно использовать средства защиты от негативных 

воздействий, провощить обеззараживание территорий, оборудования, транспорта, санобработку людей; 

использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности. 

Владеть:  
Приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и чрезвычайных 

ситуациях; основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

и защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; средствами 

индивидуальной защиты, основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

6. Виды учебной работы и их объем 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Вид учебной работы Объем, акад. ч. 

в том числе в форме 

практической 

подготовки, акад. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 108 - 
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Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
60,4 - 

Контактная работа - аудиторные занятия: 60 - 

В том числе:   

Лекции 24 - 

Лабораторные занятия  26 - 

Индивидуальная работа 10  

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,4  

Самостоятельная работа (всего): 47,6 - 

в том числе:   

Проработка лекционного материала  27,6 - 

Подготовка к лабораторным занятиям 10 - 

Подготовка к тестированию и контрольным работам 10 - 

Форма(ы) контроля: Диф. зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.01 Физическая культура и спорт 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Общая 

физическая подготовка, Спортивные игры, Адаптивная физическая культура. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 

физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Предмет, содержание и задачи курса. Физическая культура в общекультурной жизни и 

профессиональной деятельности. История развития физической культуры и спорта. История Олимпийского 

движения. Всероссийский комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов 

комплекса ГТО. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Здоровый образ жизни. 

Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Спортивные игры. Правила соревнований 

и судейство. Особенности подготовки. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 
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 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов поставленной задачи образования в течение всей жизни (УК-6): 

- Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста (УК 

6.3); 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 

- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  

 (УК 7.1); 

- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 

- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

знать:  
− виды физических упражнений; 

− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 

− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 

потребности; 

− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки, 

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,95 34,2 25.65    

Лекции 0,45 16 12    

Практические занятия 0,45 16 12    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа 0.04 2 1.5    

Контактная работа - промежуточная аттестация 0.01 0.2 0,15    

Самостоятельная работа: 1.05 37,8 28.35    

Самостоятельное изучение дисциплины 1.05 37.8 28.35    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 

культура и спорт, Адаптивная физическая культура, Спортивные игры. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
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− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 

физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов 

комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в 

процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила 

соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 

- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  

 (УК 7.1); 

- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 

- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

знать:  
− виды физических упражнений; 

− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 

− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 

потребности; 

− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки, 

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    

Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       

Практические занятия  96 72    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       

Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    

Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.ДВ.01.02 «Спортивные игры» 
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1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спортивные игры» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 

культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 

физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов 

комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в 

процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила 

соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 

- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  

 (УК 7.1); 

- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 

- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

знать:  
− виды физических упражнений; 

− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 

− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 

потребности; 

− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки, 

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    

Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       

Практические занятия  96 72    
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Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       

Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    

Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.05.ДВ.01.03 «Адаптивная физическая культура» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 328 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 

1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физическая культура в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях и является основой для последующих дисциплин: Физическая 

культура и спорт, Общая физическая подготовка, Спортивные игры. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и 

практических навыков поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

− получение теоретических знаний о видах физических упражнений и научно-практических основах 

физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

− освоение способов применения на практике разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

− использование средств и методов физического воспитания для профессионально-личностного развития 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

- владение средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования. 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Методика подготовки к выполнению тестов 

комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в 

процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила 

соревнований и судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 

- Выбирает здоровье-сберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности  

 (УК 7.1); 

- Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 

- Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности (УК-7.3). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

знать:  
− виды физических упражнений; 

− научно-практические основы физической культуры и здорового образа и стиля жизни; 

уметь: 

− применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворять образовательные интересы и 

потребности; 
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− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсе в 1-6 семестре. 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки, 

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  328 246    

Контактная работа - аудиторные занятия:  97,2 72.9    

Лекции       

Практические занятия  96 72    

Лабораторные работы       

Контактная самостоятельная работа       

Контактная работа - промежуточная аттестация  1.2 0.9    

Самостоятельная работа:  230.8 173.1    

Самостоятельное изучение дисциплины  230.8 173.2    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.06  История химии 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.06 История химии относится к  Обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Введение в 

информационные технологии, Ознакомительная практика и является основой для последующих дисциплин: 

Фармацевтическая химия, Химия координационных соединений, Химия элементоорганических соединений, 

Химическая технология, Дополнительные главы неорганической химии, Научно-исследовательская работа, 

Технологическая практика, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - изучение развития химической науки от древнейших 

времен до современных мировоззрений, обеспечивая студентов системой методологических и историко-

химических знаний, необходимых для приведения в единую систему теоретических знаний, полученных 

при изучении химических дисциплин, что необходимо для формирования научного типа мышления. 

Задачи преподавания дисциплины : 

- раскрыть роль исторического подхода в установлении взаимосвязи между естественнонаучными и 

гуманитарными предметами на примере химических исследований; 

- показать, что история химии является частью химии и истории культуры; 

- показать неразрывность истории и методологии химии, 

- дать развернутое определение химии, охарактеризовать ее специфику и место среди других естественных 

наук; 

- формирование химических представлений и понятий во времени и пространстве.  

- доказать, что вопросы возникновения и развития основ химических знаний связываются с вопросами 

истории развития общественного сознания и достижениями в других областях научных знаний; 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История химии как часть химии и как часть истории науки и культуры; часть общей 

истории естествознания. 

Исторический подход в химических исследованиях. Взаимосвязь истории и методологии химии. 

История химии в ее логическом единстве и перспективы развития. Историческая закономерность и научная 

сущность всех основополагающих понятий науки в процессе их формирования. 

Раздел 2. Химия в древнем мире. Химия в средние века и эпоху Возрождения. Алхимия, иатрохимия. 

Использование биологических процессов. Использование химических процессов. Развитие ремесел. Первые 

теоретические обобщения. Древнегреческая натурфилософия. Алхимия, ее достижения, значение и влияние 

на развитие химии. Арабская алхимия, европейская алхимия, практическая химия. Иатрохимия. 

Раздел 3. Химия XVII-XVIII в.в. 

Первые научные представления в химии. 

Возрождение атомистики. Развитие атомистических представлений. Новый взгляд на элементы. Теория 

флогистона. 
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Зарождение научной химии. 

Открытие и исследование диоксида углерода, азота, водорода, кислорода. Начало точных измерений в 

химии. Кислородная теория окисления, горения и дыхания. Работы М.В. Ломоносова, его роль в развитии 

Российской науки. 

Законы стехиометрии. 

Количественные измерения в химии. Представления о химическом сродстве. Закон сохранения массы. Закон 

постоянства веществ. Закон кратных отношений. Атомные веса и символы элементов. Развитие понятий 

атом, молекула, эквивалент. 

Основные направления химии. 

Разделение химии. Неорганическая химия. Органическая химия. Аналитическая химия. Физическая химия. 

Раздел 4. Химия в XIX в. 

Возникновение органической химии. 

Появление и крушение теории витализма. Развитие синтеза и анализа веществ. Теория типов. Теория 

органических веществ. 

Открытие новых классов неорганических соединений. 

Комплексные соединения. Координационная теория. Русская школа комплексных соединений. 

Периодический закон и таблица элементов Д.И. Менделеева. 

Открытие новых химических элементов. Первые попытки систематизации элементов. Открытие 

периодического закона. Заполнение пробелов в Периодической системе. Появление новых групп элементов. 

Д.И. Менделеев – светило русской науки. 

Новая металлургия. 

Новые методы получения обычной и легированной стали. Развитие цветной металлургии. Начало 

производства алюминия. 

Прикладная неорганическая химия. 

Связывание азота. Появление фотографии. Изобретение спичек. Получение синтетических неорганических 

материалов. 

Раздел 5. Химия в XX в. 

Альфред Нобель и Нобелевские премии. 

Ядерная химия. 

Открытие электрона. Открытие радиоактивности. Развитие представлений о строении атома. Появление 

квантовой химии. Исследование ядерных реакций. Синтез новых элементов. Учение о химической связи. 

Синтетическая органическая химия. 

Появление синтетических красителей. Синтез лекарственных средств. Исследование и синтез белков и 

других биологически важных веществ. Изобретение взрывчатых веществ. Развитие химии 

высокомолекулярных соединений. Каталитические превращения углеводородов. Синтез 

элементоорганических соединений: силиконы, фторуглероды. 

Работы по химической кинетике. 

Прогресс физических методов исследования. 

Взаимосвязь химии с другими науками. 

Математическая химия. Химическая физика. Биохимия и молекулярная биология. Исследования в области 

биоэнергетики, изучение структуры белка и нуклеиновых кислот, расшифровка генетического кода. 

Геохимия, космохимия, химическая технология. 

Новые направления в химии. 

Новые методы исследования вещества. Наноматериалы. Супрамолекулярная химия. Биотехнология. 

Решение экологических и энергетических проблем. 

Раздел 6. Эксперимент, анализ и теория в химии. 

Фундаментальные понятия химии и их эволюция. Атом. Элемент. Химическая связь. Структура. Молекула. 

Химическое соединение. Химическое вещество. Фаза. Химическая реакция. Природа химических понятий. 

Их фундаментальность и эмпиричность. Эволюция химических понятий. Методы научного познания. 

Общефилософские, общенаучные и специфические методы в химии. 

Эксперимент и теория в химии. Роль модельных представлений. Взаимосвязь модели и метода. Особенности 

химического мышления. Основы экспериментального анализа и исследований в современной химии. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Знать:  

- роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов; 

-структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; 

- содержание и основные особенности современной химии; 
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- основные этапы развития химии, научные достижения наиболее выдающихся зарубежных и российских 

химиков, 

- место химии в современном мире, в науках о жизни и в науках о земле и ее роль в мировоззрении 

личности. 

Уметь:  
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

- планировать, организовывать и анализировать результаты аналитической работы, касающиеся ценностного 

отношения к историческому прошлому; 

Владеть: 

-навыками анализа, мышления и коммуникативных компетенций; 

- - логикой исторического развития химии. 

- навыками различных видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы (работа с различными 

источниками информации при подготовке к лекциям, практическим занятиям, при написании рефератов, 

конспектов, выполнении домашней работы и др.) 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _3_ 

Вид учебной работы 

Объем в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. 
астр. ч. 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1.22 44.2 32.94    

Лекции 0.5 18 13.5    

Практические занятия (ПЗ) 0.44 16 11.88    

Самостоятельная работа 0.78 27.8 21.06    

Реферат 0.14 5 3.78    

Подготовка к практическим 

занятиям 
0.22 8 5.94    

Подготовка к контрольным пунктам 0.14 
5 3.78 

   

Индивидуальная работа 
0.28 

10 7.56 
   

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 
0.0097 

0.2 0.26 
   

Форма контроля:  зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07  Математика 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 16/576. Форма промежуточного контроля: экзамен, зачет.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1. Дисциплина Б1.О.07 Математика относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении алгебры, геометрии, элементарных функций 

и правил дифференцирования в объеме школьной программы, и является основной для последующих 

дисциплин: курсов физики, химии, а также дисциплин химико-технологического направления: органическая 

химия, неорганическая химия, медицинская химия и т. п. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

применения математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 получение теоретических знаний из различных разделов математики, формирующих 

развитие навыков современного вида математического мышления 

 освоение математических методов и основ математического моделирования, используемых 

при решении типовых задач профессиональной деятельности 

-  освоение  системного подхода для решения поставленных задач оптимальным                       способом. 

4. Содержание дисциплины 
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Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, элементы теории множеств, 

дифференциальное исчисление функции одной переменной, функции нескольких переменных, интегральное 

исчисление функции одной переменной, дифференциальные уравнения, интегральное исчисление функции 

нескольких переменных, элементы функционального анализа, функции комплексного переменного, 

числовые и функциональные ряды, операционное исчисление, теория вероятностей, математическая 

статистика. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование УК 

выпускника 
Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3 При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки  

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Естественнонаучная 

подготовка 
ОПК-4 

Способен планировать работы 

химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с 

использованием теоретических 

знаний и практических навыков 

решения математических и 

физических задач 

 

ОПК-4.1 

Использует базовые знания в области математики и 

физики при планировании работ химической 

направленности 

ОПК-4.2 

Обрабатывает данные с использованием 

стандартных способов аппроксимации численных 

характеристик 

   
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  

- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, последовательности и ряды, 

дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, операционное исчисление, 

теорию вероятностей и математическую статистику; 

- основные математические методы, позволяющие правильно сформулировать цель и способы ее 

достижения; 

Уметь):  
применять математические методы для решения задач, связанных с анализом  и синтезом 

технологических процессов и технических систем;  
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- применять методы дифференциального и интегрального исчисления для решения 

оптимизационных задач при наличии ограничений 

Владеть : 

- математическими методами решения профессиональных задач в области химического анализа. 

 - аналитическими и численными методами решения оптимизационных задач в области 

химического анализа. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр № 

1 2 3 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 16 576 6 216 6 216 4 144 

Контактная работа - аудиторные занятия: 
7,7 277 3,04 109,4 3,04 109,4 1,62 58,2 

Лекции 2,38 

 
86 0,94 34 0,94 34 0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 4,72 170 1,89 68 1,89 68 0,94 34 

Индивидуальная работа (ИР) 0,5 18 0,17 6 0,17 6 0,17 6 

Самостоятельная работа (СР) 6,32 227,8 1,97 71 1,97 71 2,38 85,8 

Контактная самостоятельная работа          

Формы контроля:     

Вид контроля   экзамен экзамен зачет 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 2 
0,4 

1 
0,4 

1 
0,2 

 
 

Подготовка к экзамену 71,2 35,6 35,6  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.08 Физика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 10/360. Форма промежуточного контроля: 1 семестр – зачет, экзамен, 

2 семестр – зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08 «ФИЗИКА» относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, и является основой и связующим звеном 

для большей части специальных предметов.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение основных физических явлений, овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики, а также 

методами физического исследования. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, 

умение использовать на практике базовые знания и методы физических исследований; 

-приобретение знаний и умений для возможности освоения новых знаний в области физики, в том числе с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 

- приобретение знаний и умения использовать основные физические теории для решения возникающих 

фундаментальных и практических задач, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

- приобретение умения использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, 

различных классов физических явлений для понимания свойств материалов и механизмов физических 

процессов, протекающих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры; 

- приобретение знаний и умения читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Механика 

1.1. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. Уравнение 

пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное движение. Угловая скорость, 

угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейными и угловыми характеристиками. 
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1.2. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс, импульс 

системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси. Момент импульса, момент инерции 

материальной точки относительно оси. Закон динамики вращательного движения материальной точки 

относительно неподвижной оси. 

1.3. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относительно 

неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения твердого тела 

относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера.  

1.4. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. Работа 

неконсервативных сил и механическая энергия. 

1.5. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механической 

энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

1.6. Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое уравнение 

гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. Волны. Волновое 

уравнение 

1.7. Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, следствия из них. 

Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

2.1. Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновесные и 

неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

2.2. Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. 

Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана 

2.3. Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. 

Уравнение Майера. Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. 

Работа и количество теплоты при изопроцессах. 

2.4. Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, уравнение Ван-

дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жидкостей. Стационарное течение 

идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

Раздел 3. Электростатика и постоянный ток 

3.1. Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Поток вектора напряженности 

электрического поля. Теорема Гаусса для электрического поля. Применение теоремы Гаусса для расчета 

электрических полей.  Работа при перемещении одного точечного заряда относительно другого. 

Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов. Потенциал электрического поля. Потенциал 

поля точечного заряда. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия 

системы точечных зарядов. Связь между напряженностью и потенциалом  электрического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. Циркуляция вектора напряженности электрического поля. 

3.2. Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор электрического смещения 

(электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном 

диэлектрике. 

3.3. Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроемкость 

уединенного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля. 

3.4. Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и разность 

потенциалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон Ома для замкнутой цепи. 

Сопротивление проводников, Соединение проводников.  Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Раздел 4. Электромагнетизм 

4.1. Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара-Лапласа. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  Магнитное поле прямолинейного 

проводник и в центре кругового проводника с током. Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнитное 

поле тороида и соленоида. Сила Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. Магнитное поле и 

магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнетиков. Напряженность магнитного поля. 

Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. 

4.2. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энергии магнитного 

поля. 

4.3. Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
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Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее 

уравнений 

Раздел 5. Волновая оптика 

5.1. Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая разность 

хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. Способы наблюдения 

интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение максимумов и минимумов при 

интерференции от двух источников света. Интерференция в тонких пленках. 

5.2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии. 

.Дифракция на щели. Дифракционная решетка. 

5.3. Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-поляризованного 

света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляриметр. Прохождение света через 

линейные фазовые пластинки. 

Раздел 6. Квантовая физика 

6.1. Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая 

катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект и эффект 

Комптона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

6.2. Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. 

Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический 

смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. 

Квантование энергии.  

6.3. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. Фононы. 

Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

6.4. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический и магнитный 

моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. Спектр излучения 

атома водорода. Состояние микрочастицы в квантовой механике. Строение атомов и периодическая система 

химических элементов Д.М. Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек.  

6.5. Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических зон. Структура зон 

в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

6.3. Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Квантовые 

статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Число квантовых  состояний. Энергия 

Ферми. Проводимость металлов. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми 

в чистых и примесных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупроводников. 

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки объединения 

фундаментальных взаимодействий Современные космологические представления. Физическая картина мира 

как философская категория. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:  

– Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК 

выпускника 
Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; 

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов; 

УК-1.3 При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки; 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения. 
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правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

– Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование ОПК 

выпускника 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-

математическая и 

компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

планировать работы 

химической 

направленности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

полученные результаты с 

использованием 

теоретических знаний и 

практических навыков 

решения математических и 

физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области 

математики и физики при планировании работ химической 

направленности; 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием 

стандартных способов аппроксимации численных 

характеристик 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  

- физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электродинамики, 

статистической физики и термодинамики, квантовой физики;  

- смысл фундаментальных физических законов, принципов и постулатов; их формулировки и границы 

применимости; их связь с широким кругом физических явлений;  

- основные методы решения задач по описанию физических явлений;  

- методы обработки данных с использованием стандартных способов аппроксимации численных 

характеристик.  

Уметь:  

- определять круг задач и связи между ними в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; 

- определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектировать 

процессы по их устранению. Критически оценивать надежность источников информации, формулировать 

заключения и выводы по результатам анализа литературных данных. 

- применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования при решении 

профессиональных задач;  

- систематизировать и анализировать результаты химических экспериментов, наблюдений, измерений, 

предлагать интерпретацию результатов с использованием физических законов и представлений. 

- представлять обработанную экспериментальную и теоретическую информацию в устной и письменной 

форме, в том числе с использованием современных компьютерных технологий.  

Владеть:  

- базовыми знаниями в области математики и физики при планировании работ химической направленности;  

- навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования;  

- навыками обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр № 

1 2 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 10 360 5 180 5 180 

Контактная работа - аудиторные занятия: 4,76 171,2 2,38 85,6 2,38 85,6 

в том числе в форме практической        

Лекции 1,89 68 0,94 34 0,94 34 

в том числе в форме практической 

подготовки  
    

  

Практические занятия (ПЗ) 1,33 48 0,67 24 0,67 24 
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в том числе в форме практической 

подготовки 
    

 
 

Лабораторные работы (ЛР) 1,44 52 0,72 26 0,72 26 

в том числе в форме практической 

подготовки  
    

 
 

Самостоятельная работа 3,27 117,6 1,63 58,8 1,63 58,8 

Контактная самостоятельная работа (зач) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины  
117,6 58,8 58,8 

Формы контроля:  Зачет Зачет 

(зач)       

Экзамен  2.98 71,2 0,99 35,6 0,99 35,7 

Контактная работа – консультация 

предэкзаменационная 
 2  1  1 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация  
0,6 

 
0,3 

 
0,3 

Подготовка к экзамену. 70,6 35,3 35,3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.09 «Неорганическая химия» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 18 / 648. Форма промежуточного контроля: зачет. экзамен. 

Дисциплина изучается на 1курсе в 1-2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.09 Неорганическая химия реализуется в рамках базовой  части ОПОП. Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

математика, физика, прикладная информатика, а также знания, умения и навыки по химии, сформированные 

при получении полного среднего образования. Изучение дисциплины «Неорганическая химия» составляет 

основу дальнейшего формирования компетенций следующих дисциплин базовой части ОПОП: 

Органическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, Фармацевтическая 

химия, Медицинская химия, а также ряда дисциплин профессионального цикла по соответствующим 

профилям подготовки бакалавра. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного естественнонаучного 

мировоззрения. Опираясь на полученные в средней школе химические знания, программа предусматривает 

дальнейшее углубление современных представлений в области химии, формирование умений и навыков 

работы в химической лаборатории. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 сформировать представления о понятиях «моль», «эквивалент», молярная масса, молекулярная масса 

молярный объем, концентрация вещества в растворе. 

 приобретение знаний о строении вещества, о зависимости строения и свойств веществ от положения 

составляющих их элементов в Периодической системе и характера химической связи применительно к 

задачам химической технологии; 

 изучение природы химических реакций, используемых в производстве химических веществ и материалов, 

кинетического и термодинамического подходов к описанию химических процессов с целью оптимизации 

условий их практической реализации; 

 приобретение знаний о важнейших свойствах неорганических соединений и закономерностей их 

изменения в зависимости от положения составляющих их элементов в Периодической системе; 

 изучение современных тенденций развития неорганической химии и неорганического материаловедения. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 «Химия как наука. Строение вещества» 

Атомно-молекулярное учение  

Основные понятия химии: атом, молекула, простое вещество, химическое соединение. Химический 

элемент. Изотопы. Атомная и молекулярная масса. Моль, молярная масса. 

Агрегатное состояние вещества. Характерные особенности различных агрегатных состояний вещества. 

Температурные условия их существования. Понятие о стандартных условиях. 

Плазменное состояние вещества. 

Газовое состояние. Газовые законы химии. Идеальный газ. Закон Авогадро. Относительная плотность 

газов. Газовая постоянная. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Парциальное давление газа в смеси. 

Жидкие системы. 
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Твердые системы. Понятие о кристаллической решетке. Основные типы структур неорганических 

соединений. Вещества с молекулярной и немолекулярной структурой. Атомные, ионные, металлические 

решетки. 

Нестехиометрические соединения. Факторы, определяющие возможность существования 

нестехиометрических соединений. Нестехиометрические соединения: оксиды и сульфиды металлов 

Основные стехиометрические законы (постоянства состава, эквивалентов, кратных отношений). Их 

современная трактовка. Ограниченный характер и границы применимости стехиометрических законов к 

веществам с молекулярной и немолекулярной структурой. 

Строение электронных оболочек атома 

История развития представлений о строении атома. Модель Томсона и Резерфорда. Свойства 

элементарных частиц. Нуклиды: изотопы, изобары, изотопы. Понятие о дефекте массы. Теория Бора. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Двойственная природа электрона. Уравнение де Бройля. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. 

Атом водорода. Квантовомеханическая модель атома. Волновое уравнение Шредингера. Решение 

уравнения Шредингера. Квантовые числа, пределы их изменений. Смысл квантовых чисел. Волновая 

функция и электронная плотность электронов в атоме. Радиальное распределение электронной плотности в 

атоме водорода в основном и возбужденном состояниях. Атомные орбитали. 

Вид s-, p-, d-, f- атомных орбиталей. Энергетические уровни электрона в одноэлектронном атоме. 

Многоэлектронный атом. Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Хунда и порядок 

заполнения атомных орбиталей. Принцип наименьшей энергии. Правила Клечковского. Строение 

электронных оболочек атомов элементов. Понятие об эффективном заряде ядра атома. Экранирование 

заряда электронами. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система. 

Периодичность свойств элементов  

Периодический закон. Периодическая система. Особенности заполнения электронами атомных 

орбиталей и формирование периодов. s-, p-, d-, f- элементы и их расположение в периодической системе. 

Группы. Периоды. Главные и побочные подгруппы. Границы периодической системы. Различные формы 

таблиц периодической системы. Полные и неполные электронные аналоги. 

Периодические и непериодические свойства. Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. 

Орбитальные и эффективные радиусы. Ковалентные, ван-дер-ваальсовые, металлические и ионные радиусы. 

Изменение атомных и ионных радиусов по периодам и группам. Эффекты d- и f- сжатия. 

Энергия и потенциал ионизации. Факторы, определяющие их значения. Изменение энергия ионизации и 

восстановительных свойств по периодам и группам.  

Сродство к электрону. Факторы, определяющие величину сродства к электрону. Изменение величин 

сродства к электрону и окислительных свойств по периодам и группам. 

Понятие об электроотрицательности элементов. Различная трактовка электроотрицательности. Шкала 

Полинга. Недостатки концепции электроотрицательности. 

Изменение величин электроотрицательности элементов по периодам и группам. 

Вторичная периодичность и ее проявление в свойствах атомов элементов 4 и 6 периодов. Эффект 

инертной пары и его проявление в свойствах элементов 6 периода. 

Химическая связь  

Основные особенности химического взаимодействия (химической связи). Условия образования и 

параметры химической связи. 

Основные типы химической связи: ковалентная (неполярная и полярная), ионная, металлическая.  

Ковалентная связь. Основные положения метода валентных связей. (МВС). Квантовомеханическая 

трактовка механизма образования связи в молекуле водорода. Особенности образования связей по 

обменному и донорно-акцепторному механизму. Многоцентровая связь. 

Насыщаемость ковалентной связи. Валентность химических элементов. История развития понятия 

валентности. Различные трактовки понятия валентности в современной химии. Валентность с позиций 

теории ВС. Валентность s-, p-, d-, f- элементов. Постоянная и переменная валентности. Свободные 

радикалы, условия их существования. Валентность и степень окисления атомов элементов в их соединениях. 

Координационное число химически связанного атома как характеристика, дополняющая валентность. 

Понятие о валентной и координационной насыщенности. Одиночные и кратные связи.  и связи - 

разновидности ковалентных и полярных связей. Относительная устойчивость (p-p)  - и (p-d)  - связей. 

Поляризация ковалентной связи. Дипольный момент связи. Дипольный момент многоатомной молекулы. 

Факторы, определяющие величину дипольного момента многоатомной молекулы. 

Направленность ковалентной связи. Концепция гибридизации атомных орбиталей и пространственное 

строение молекул и ионов. Особенности распределения электронной плотности гибридных орбиталей. 

Простейшие типы гибридизации: sp, sp
2
 sp

3
, sp

3
d, sp

3
d

2
. Гибридизация с участием неподеленных 

электронных пар. Пространственная конфигурация молекул и ионов типа АХ, АХ2, АХ3, АХ4, АХ5, АХ6.  

Влияние отталкивания электронных пар на пространственную конфигурацию молекул.  

Концепция поляризации ионов. Трактовка полярных связей согласно концепции поляризации ионов.  
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Локализованные и делокализованные связи. Трех и многоцентровые связи. Делокализация  

электронной плотности в молекуле бензола, графите, ионах кислородсодержащих неорганических кислот. 

Пространственная конфигурация молекул и ионов кислородсодержащих неорганических кислот.  

Теория молекулярных орбиталей (МО). Основные положения теории МО. Энергетическая диаграмма. 

Связывающие и разрыхляющие МО. Энергетические диаграммы МО двухатомных молекул элементов 2-го 

периода,  и  -МО. Относительная устойчивость двухатомных гомоядерных и гетероядерных молекул и 

соответствующих молекулярных ионов. Сравнение теорий ВС и МО. 

Ионная связь. Степень ионности связи. Эффективные заряды химически связанных атомов и степень 

ионности связи. Степень ионности связи как функция разности электроотрицательности 

взаимодействующих атомов. Ненасышенность и ненаправленность ионной связи. 

Металлическая связь и свойства металлов. Ненасыщенность и ненаправленность металлической связи. 

Металлическая связь с позиций зонной теории. Связь в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

Межмолекулярное взаимодействие 
Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействия. Факторы, 

определяющие энергию межмолекулярного взаимодействия. Энергия межмолекулярного взаимодействия в 

сравнении с энергией химического взаимодействия. 

Водородная связь. Природа водородной связи, ее количественная характеристика. Меж- и 

внутримолекулярная водородная связь. Водородная связь между молекулами фтороводорода, воды, аммиака 

и ее влияние на их свойства. 

Раздел 2 «Основные физико-химические закономерности протекания 

химических процессов» 

Основы химической термодинамики 

Основные задачи химической термодинамики. Система, фаза. Параметры и функции состояния системы. 

Внутренняя энергия системы. Изменение внутренней энергии в ходе химических превращений. 

Понятие об энтальпии. Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы. 

Изменение энтальпии в ходе химического превращения. Стандартная энтальпия образования веществ. 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Закон Гесса и следствия из него. Влияние температуры на величину энтальпии реакции. Изменение 

энтальпии и направление протекания реакции. 

Понятие об энтропии. Стандартная энтропия вещества. Влияние температуры на величину энтропии. 

Изменение энтропии системы при фазовых превращениях и при протекании химических реакций. 

Изменение энтропии и направление протекания реакции. 

Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии Гиббса и изменений энтальпии и энтропии 

системы. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Изменение энергии Гиббса химической 

реакции. Изменение энергии Гиббса и направление протекания реакции. Возможность оценки направления 

и полноты протекания реакции по величине и знаку изменения энергии Гиббса. Роль энтальпийного, 

энтропийного факторов и температуры в оценке возможности и полноты протекания реакций при разных 

температурах. Энергия Гиббса образования вещества и его термодинамическая устойчивость. 

Термодинамически устойчивые и неустойчивые вещества. Термодинамическая устойчивость веществ и их 

реакционная способность. 

Скорость химических реакций и химическое равновесие 

Основные задачи химической кинетики. Определение принципиальной возможности и полноты 

протекания химической реакции. Возможность практического осуществления химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции.  

Понятие о скорости химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации. Закон действия масс для гомогенных и 

гетерогенных процессов. Константа скорости химической реакции. 

Многостадийные химические реакции. Порядок и молекулярность реакций. Многостадийные процессы и 

закон действия масс. 

Влияние температуры на скорость химической реакции. Температурный коэффициент скорости. Правило 

Вант-Гоффа. Пределы применимости правила Вант-Гоффа. Энергия активации. Факторы, определяющие 

величину энергии активации. Энергия активации и скорость реакции. Переходное состояние или 

активированный комплекс. Уравнение Аррениуса. 

Влияние катализаторов на скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные каталитические 

реакции. Промежуточные стадии в гомогенных и гетерогенных каталитических реакциях. Влияние 

катализатора на механизм реакции. Каталитические яды. Ингибиторы. 

Цепные химические реакции. Природа активных частиц. Основные стадии протекания цепных реакций. 

Неразветвленные и разветвленные цепные реакции на примере реакций образования хлороводорода и воды. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Константа химического 

равновесия. Соотношение величин изменения энергии Гиббса и константы равновесия. Сдвиг химического 

равновесия. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, давления и концентрации веществ на смещение 

химического равновесия. 
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Общие свойства растворов 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Твердые растворы. Грубодисперсные системы. Суспензии. 

Эмульсии. Коллоидные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Изменение энтальпии и энтропии при растворении 

веществ. Сольватация. Сольваты. Особые свойства воды как растворителя. Гидраты. Кристаллогидраты. 

Растворимость веществ. Растворение твердых, жидких и газообразных веществ. Влияние температуры, 

давления и природы веществ на их взаимную растворимость. Способы выражения состава растворов: 

массовая доля, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалентов вещества, моляльность, титр, 

молярная доля. 

Растворы электролитов и неэлектролитов. Теории кислот и оснований 
Идеальные растворы. Законы разбавленных растворов. Давление и состав пара над раствором. Закон 

Рауля. Кристаллизация и кипение раствора. Криоскопия и эбулиоскопия как методы определения молярных 

масс. Осмос и осмотическое давление в неорганических  и биологических системах. Законы Рауля и Вант-

Гоффа для растворов неэлектролитов и электролитов. Изотонический коэффициент. 

Теория электролитической диссоциации. Влияние природы вещества на его способность к 

электролитической диссоциации в водном растворе. Механизм диссоциации. Гидратация ионов в растворе. 

Основания и кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония. 

Амфотерные гидроксиды. Влияние радиуса иона и его степени окисления на характер диссоциации 

гидроксидов. Кислотно-основный характер диссоциации гидроксидов в зависимости от положения 

элементов в периодической системе Диссоциация средних, кислых и основных солей. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Факторы, определяющие степень 

диссоциации. Влияние одноименного иона на степень диссоциации слабого электролита. Основные 

представления теории сильных электролитов. Истинная и кажущаяся степень диссоциации в растворах 

сильных электролитов. Концентрация ионов в растворе и активность. 

Равновесие в растворах слабых электролитов. Константа основности и кислотности. Факторы, влияющие 

на величину константы диссоциации. Закон разбавления Оствальда.  

Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное произведение. Влияние температуры на 

диссоциацию воды. Водородный показатель. Индикаторы. Физико-химические методы определения рН 

раствора. Способы расчёта рН в растворах сильных и слабых электролитов. Понятие о буферных растворах. 

Труднорастворимые электролиты. равновесие между осадком и насыщенным раствором. Произведение 

растворимости. Влияние одноимённых ионов на растворимость веществ. Перевод труднорастворимых 

осадков в растворимое состояние. Влияние рН раствора на образование труднорастворимого вещества. 

Процессы в растворах 
Обменные реакции между ионами в растворе. Общие условия протекания реакции обмена в растворах 

электролитов. Ионно-молекулярные уравнения. 

Гидролиз солей по катиону и аниону. Механизм гидролиза. Молекулярные и ионные уравнения 

гидролиза солей. Четыре типа солей в зависимости от гиролизуемости составляющих их ионов. Влияние 

природы, заряда и радиуса ионов на их гидролизуемость. Степень гидролиза. Константа гидролиза. Влияние 

концентрации раствора, температуры, рН среды на степень гидролиза. 

Гидролиз кислых солей. Совместный гидролиз солей Условия подавления гидролиза 

Неводные растворы. Жидкие аммиак, фтороводород и другие растворители. Основные положения 

протолитической теории Бренстеда-Лоури. Сопряженные кислоты и основания. Константа 

протолитического равновесия как характеристика силы кислоты и основания. 

Основы координационной химии 

Координационная теория Вернера как первая удачная попытка теоретического объяснения строения 

комплексных соединений (КС). Основные положения координационной теории. Состав комплексных 

соединений. Внешняя и внутренняя координационные сферы, координационное число, лиганды. Катионные, 

анионные и нейтральные комплексы. Номенклатура и получение комплексных соединений. 

Типичные комплексообразователи. Факторы, определяющие способность атомов и ионов выступать в 

качестве комплексообразователя. Изменение координационных чисел атомов элемента по группам 

периодической системы. Положение элементов - типичных комплексообразователей в периодической 

системе. 

Типичные лиганды. Факторы, определяющие способность молекул и ионов выступать в качестве 

лигандов. Моно- и полидентатные лиганды. -комплексы. Хелатные комплексы. Изомерия комплексных 

соединений: гидратная, ионизационная, координационная, оптическая, цис-, транс- изомерия. Кластерные 

соединения. Особенности их строения. Двойные соли. Аутокомплексы. 

Строение КС с позиций метода ВС. Гибридизация атомных орбиталей комплексообразователя, 

пространственная конфигурация и магнитные свойства комплексов. Низкоспиновые и высокоспиновые 

комплексы.  

Получение комплексных соединений. Поведение комплексных соединений в водных растворах. 

Константа образования и константа нестойкости. Реакции в растворах с участием комплексных соединений. 

Роль КС в природе (ферменты, хлорофилл, гемоглобин). 
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Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Подбор коэффициентов: методом 

электронного баланса, ионно-электронным методом. 

Количественные характеристики окислительно-восстановительных переходов. Электродные потенциалы 

металлов. Гальванический элемент. Водородный электрод и водородный нуль отсчета потенциалов. 

Стандартные условия и стандартный потенциал полуреакции. Таблица стандартных окислительно - 

восстановительный (редокс-) потенциалов как количественная характеристика редокс-системы. Уравнение 

Нернста. Электрохимический ряд напряжений металлов. Зависимость величины редокс-потенциала системы 

от концентрации ионов, температуры, рН, комплексообразования в растворе. 

Окислительно-восстановительные свойства воды. Устойчивость окислительно-восстановительных 

систем в водных растворах. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Механизм электрохимической 

коррозии. Коррозия с водородной и кислородной деполяризацией. Факторы, определяющие интенсивность 

коррозии. Методы защиты металлов от коррозии. Ингибиторы коррозии. 

Окислительно-восстановительные процессы с участием электрического тока. Электрический ток как 

сильнейший окисляющий и восстанавливающий агент. Инертные и активные электроды. Схемы процессов 

на электродах при электролизе расплавов и водных растворов электролитов. Законы Фарадея. Выход по 

току. Практическое применение электролиза. 

Раздел 4 «Строение и свойства соединений p-элементов.» 

Общая характеристика p-элементов  
Положение в периодической системе. Строение атомов. Изменение ионных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности по периодам и группам. Валентность и степени 

окисления атомов. Изменение устойчивости соединений в высшей степени окисления по группам. Характер 

химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионных и анионных форм, 

комплексообразованию. Изменение металлического и неметаллического характера элементов по группам, 

периодам. Изменение кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов по группам, периодам. 

Гелий и р-элементы 18 группы  
Общая характеристика элементов. Особенности электронного строения строение атомов инертных газов. 

Возможные валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Причины химической инертности. 

Физические свойства. Характер межмолекулярного взаимодействия. Изменение температур плавления и 

кипения в ряду гелий-радон. Химические соединения. Фториды ксенона и криптона. Дифторид, 

тетрафторид, гексафторид ксенона. Принципы их получения. Гидролиз фторидов. Кислородсодержащие 

соединения ксенона. Триоксид ксенона. Перксенатион. Трехцентровая четырехэлектронная связь в 

соединениях инертных газов. Окислительные свойства фторидных и кислородных соединений ксенона. 

Фторидные соединения радона и криптона. 

р-элементы 17 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления 

атомов. Изменения по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер 

химических связей в соединениях. Признаки металличности у иода. Особенности фтора. 

Формы нахождения галогенов в природе. Общий принцип получения свободных галогенов. Физические 

свойства простых веществ. Изменение температур плавления и кипения в ряду фтор-астат. Химические 

свойства простых веществ. Изменение энергии связи в молекулах галогенов по группе и реакционная 

способность галогенов. Влияние межмолекулярного взаимодействия по ряду фтор – иод на агрегатное 

состояние галогенов. Химические свойства галогенов. Отношение к воде, щелочам, металлам и неметаллам. 

Порядок вытеснения галогенов из растворов их галогенидов, иллюстрация этих процессов величинами 

окислительно-восстановительных потенциалов. Получение галогенов в лаборатории и промышленности. 

Токсичность галогенов. Меры предосторожности при работе с галогенами. Применение галогенов. 

Галогеноводороды. Устойчивость молекул. Характер химических связей в молекулах. Ассоциация 

молекул фтороводорода. Физические свойства галогеноводородов. Изменение температур плавления и 

кипения в ряду фтороводород-иодоводород. Химические свойства. Реакционная способность. 

Восстановительные и кислотные свойства. Особенности фтороводородной кислоты. Гидрофториды. 

Травление стекла плавиковой кислотой и газообразным фтороводородом. Общие принципы получения 

галогеноводородов. Промышленное получение соляной кислоты. Применение соляной и плавиковой кислот. 

Галогениды. Галогениды основные, амфотерные, кислотные. Полимерные галогениды. Свойства. 

Особенности гидролиза галогенидов разных типов. Гидрофториды. 

Кислородные соединения галогенов. Оксиды фтора, хлора (I,IV,VII), брома (I), иода (V). Свойства. 

Кислородсодержащие кислоты хлора, брома, иода. Строение молекул. Сравнительная устойчивость. 

Окислительные и кислотные свойства. Общие принципы получения. Соли кислородсодержищих кислот 
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галогенов. Окислительные свойств. Сравнительная устойчивость солей и кислот. Применение 

гипохлоритов, хлоратов, перхлоратов. Окисляющие смеси на основе хлората и перхлората калия. 

р-элементы 16 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления 

атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер 

химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм и образованию 

гомоцепных полимерных соединений. Иэменение металлического и неметаллического характера элементов 

по группе. Особенности кислорода. Формы нахождения элементов в природе. Принципы получения 

кислорода и озона. 

Простые вещества. Аллотропные модификации кислорода. Химическая связь в молекуле кислорода с 

позиций теорий ВС и МО. Строение молекулы озона. Полиморфные модификации серы. Условия 

существования двухатомных молекул. Изменение неметаллических и металлических свойств простых 

веществ. Полупроводниковые свойства селена. Химические свойства простых веществ. Окислительно-

восстановительные свойства. Отношение простых веществ к металлам и неметаллам, воде, кислотам и 

щелочам. Применение простых веществ. 

Гидриды типа Н2Э. Строение молекул. Термическая устойчивость. Физические свойства. Изменение 

температур плавления и кипения в ряду вода-теллуроводород. Химические свойства. Восстановительные и 

кислотные свойства в ряду вода-теллуроводород. Сероводород. Свойства. Токсичность 

халькогеноводородов. Общие принципы их получения. Халькогениды. Средние и кислые халькогениды. 

Гидролиз. Общие принципы получения. Применение. Халькогениды как полупроводниковые материалы. 

Пероксид водорода. Строение молекулы. Получение. Устойчивость. Окислительно-восстановительные 

свойства в различных средах. Применение. Гидриды серы Н2Sn. Строение молекул. Устойчивость. 

Кислотные и окислительно-востановительные свойства. Полисульфиды. Сравнительная устойчивость 

полисульфидов и соответствующих им кислот. 

Оксиды. Оксиды элементов (IV, VI). Особенности строения. Отношение оксидов к воде, кислотам и 

щелочам. Окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Применение сернистого газа и 

влияние его на окружающую среду. Сернистая, селенистая и теллуристая кислоты. Строение молекул и 

анионов кислот. Кислотные и окислительно-восстановительные свойства в ряду сернистая-теллуристая 

кислоты. Соли. Сульфиды средние и кислые. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные свойства. 

Получение. Серная, селеновая и теллуровая кислоты. Строение молекул и анионов кислот. Кислотные и 

окислительные свойства в ряду серная-теллуровая кислоты. Свойства концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. Гидраты серной кислоты. Полисерные кислоты. Олеум. Промышленные методы получения 

серной кислоты. Термодинамическая характеристика реакции окисления сернистого газа. Применение 

серной кислоты в народном хозяйстве. Сульфаты. Гидросульфаты. Дисульфаты (пиросульфаты). Селенаты. 

Теллураты. Тиокислоты и их соли. Тиосульфаты. Строение тиосульфат-иона. Восстановительные свойства 

тиосульфата натрия. Применение тиосульфата натрия. Политионовые кислоты и их соли. Гидросернистая 

кислота. Строение их молекул. Относительная устойчивость и окислительно-восстановительные свойства 

кислот и их солей. 

Пероксокислоты серы и их соли. Пероксомоносерная и пероксодисерная кислоты. Строение их молекул. 

Пероксосульфаты. Электросинтез пероксокислот и солей. Их окислительно-восстановительные свойства. 

Галогениды серы. Сравнительная устойчивость. Свойства. Оксохлориды серы. Оксохлорид серы. 

Диоксохлорид серы. Строение молекул. Гидролиз. 

р-элементы 15 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации, сродства к электрону, электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления 

атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер 

химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, 

комплексообразованию. Соединения азота, способные выступать в роли лигандов. Изменение 

металлического и неметаллического характера элементов по группе. Особенности азота. Формы нахождения 

элементов в природе. Принципы получения. 

Простые вещества. Особенности строения. Склонность к образованию полимерных форм фосфора, 

мышьяка и сурьмы. Химическая связь в молекуле азота с позиций теорий ВС и МО. Аллотропные 

модификации фосфора и особенности их строения. Аллотропные модификации мышьяка и сурьмы. 

Химические свойства простых веществ. Реакционная способность молекулярного и атомарного азота, 

белого и красного фосфора. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ. Отношение 

простых веществ к неметаллам, металлам, воде, кислотам и щелочам. Применение простых веществ. 

Гидриды ЭН3 Строение молекул. Изменение температур плавления и кипения в ряду аммиак-висмутин. 

Изменение термической устойчивости, реакционной способности, восстановительных свойств, склонности к 

реакциям присоединения в ряду аммиак-висмутин. Образование и устойчивость ионов аммония и фосфония. 

Принципы получения гидридов ЭН3. Аммиак. Получение. Термодинамическая характеристика реакций 

синтеза аммиака. Жидкий аммиак как растворитель. Растворение аммиака в воде. Реакции присоединения 
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аммиака. Аминокомплексы. Соли аммония. Реакции замещения водорода в аммиаке. Амиды, имиды, 

нитриды. Реакции окисления аммиака. Применение аммиака. Гидразин. Строение молекулы. Реакции 

присоединения, окислительно-восстановительные. Соли гидразония. Гидразин как топливо. Гидроксиламин. 

Строение молекулы. Реакции присоединения, окислительно-восстановительные. Соли гидроксиламмония. 

Азотистоводородная кислота и ее соли. Строение молекулы азотистоводородной кислоты и азид-иона. 

Кислотные и окислительно-восстановительные свойства. Азиды. Взрывоопасность кислоты и азидов. 

Применение азидов. 

Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Строение молекул. Отношение к воде, щелочам. Окислительно-

восстановительные свойства. Принцип получения. Термодинамическая характеристика реакции синтеза 

азота (II) из простых веществ. Токсичность оксидов азота. Влияние на окружающую среду. 

Азотистая кислота. Строение ее молекулы и нитрит-иона. Нитриты. Окислительно-восстановительные 

свойства кислоты и нитритов. Токсичность нитритов. Азотная кислота. Строение молекулы азотной кислоты 

и нитрат-иона. Окислительные свойства концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

Взаимодействие с металлами и неметаллами. Лабораторные и промышленные методы получения азотной 

кислоты. Царская водка. Соли азотной кислоты, продукты их термического разложения. Применение солей. 

Токсичность нитратов. Азотные удобрения. Фиксация азота на воздухе. Общие принципы фиксации. Новые 

методы низкотемпературной фиксации азота. 

Оксиды фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута. Особенности строения. Отношение к воде, кислотам и 

щелочам. Принципы получения. Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Фосфорноватистая 

кислота и гипофосфиты. Фосфористая кислота и фосфиты. Мета-, ди- (пиро-)- и полифосфорные кислоты и 

их соли. Ортофосфорная кислота и ее соли. Строение молекул кислот фосфора, их основность и 

окислительно-восстановительные свойства. Получение ортофосфорной кислоты. Ее применение. 

Фосфорные удобрения. Простой суперфосфат. Двойной суперфосфат. Преципитат. Фосфоритная мука. 

Смешанные удобрения. Аммофос. Азофоска. 

Гидроксиды мышьяка, сурьмы (III, V) и висмута (III). Мета- и ортоформы. Кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства. Общие принципы получения. Соли. Арсенаты (III, V). Стибаты 

(III, V). Висмутаты (V). Оксосоединения висмута и сурьмы. Особенности гидролиза солей сурьмы и 

висмута. 

Галогениды элементов (III, V). Их сравнительная устойчивость. Типы галогенидов. Особенности их 

гидролиза. Галогениды азота. Хлориды фосфора (III, V). Галогенокомплексы. Оксохлориды. Оксохлорид 

азота. Оксотрихлорид фосфора. Их гидролиз. Сульфиды мышьяка, сурьмы и висмута. Общие принципы их 

получения. Тиосоли мышьяка и сурьмы. Соединения с металлами. Нитриды. Фосфиды. Арсениды. Стибиды. 

Типы нитридов. Особенности химических связей в них. Токсичность фосфора, сурьмы, висмута и их 

соединений. 

р-элементы 14 группы 
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов, энергии 

ионизации и электроотрицательности элементов. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по 

группе устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов. Характер химических связей в 

соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. Особенности 

химических связей, образуемых атомами углерода (IV). Гомоцепные молекулы на основе углерода. 

Гетероцепи на основе Si-O-Si в химии кремния. Изменение металлического и неметаллического характера 

элементов по группе. Особенности углерода. Формы нахождения элементов в природе. Принципы 

получения простых веществ. 

Простые вещества. Аллотропные модификации углерода и олова. Особенности их строения. 

Полупроводниковые свойства кремния и германия. Химические свойства простых веществ. Их реакционная 

способность. Окислительно-восстановительные свойства. Отношение к кислороду, металлам, воде, 

кислотам и щелочам. Применение простых веществ. Уголь как топливо и адсорбент. 

Гидриды типа ЭН4. Строение молекул. Изменение температур плавления и кипения в ряду метан-гидрид 

свинца в сравнении с изменением в рядах гидридов р-элементов V, VI и VII групп. Химические свойства. 

Реакционная способность метана и других гидридов. Общие принципы получения гидридов. Гидриды типа 

ЭnНm. Относительная устойчивость соединений, содержащих структурные группировки типа Э-Э, Э=Э, и 

Э=Э, Образуемых углеродом и остальными элементами. 

Оксид углерода (II). Химическая связь в молекуле с позиций теорий ВС и МО. Восстановительные 

свойства. Реакции присоединения. Карбонилы металлов. Фосген. Токсичность оксида углерода (II). Области 

практического применения. Оксид углерода (IV). Строение молекулы. Отношение к воде, щелочам. 

Получение. Применение. Влияние углекислого газа на окружающую среду. Угольная кислота и ее соли. 

Строение молекулы угольной кислоты и карбонат-иона. Свойства кислоты. Карбонаты, гидрокарбонаты, 

основные карбонаты. Особенности осаждения труднорастворимых карбонатов из водных растворов. 

термическая устойчивость карбонатов. Применение. 

Оксиды кремния (II, IV). Диоксид кремния, особенности его строения, аморфная и кристаллическая 

формы. Кварц. Кварцевое стекло. Отношение диоксида кремния к воде, кислотам, щелочам. Перевод в 

растворимые соединения. Кремниевые кислоты. Ортокремневая кислота. Поликремневые кислоты. 
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Особенности их строения. Получение. Золи и гели кремниевых кислот. Силикагель. Силикагель как 

адсорбент. Соли кремниевых кислот. Орто-, мета-, полисиликаты. Алюмосиликаты. Искусственные 

силикаты. Стекла. Факторы, определяющие устойчивость стеклообразного состояния силикатов. Состав и 

получение простого стекла. Кристаллизация стекол. Ситаллы. Стекловолокна и стеклоткани. Цеолиты. 

Цемент. Вяжущие вещества. Тугоплавкие керамики на основе кремния и других элементов. 

Кремнийорганические соединения. Силиконы и силоксаны. Простейшие из этих соединений. Особенности 

их строения. Свойства. 

Оксиды германия, олова, свинца (II, IV). Их сравнительная устойчивость. Кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства оксидов. Их отношение к воде, кислотам, щелочам. Общие 

принципы получения. Гидроксиды германия, олова, свинца (II, IV). Сравнительная устойчивость, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства. Соли гидроксидов элементов (II, IV) в катионной и 

анионной формах. Относительная устойчивость, гидролизуемость. 

Соединения с серой. Моно- и дисульфиды. Сероуглерод. Тиосоединения (кислоты и соли). Тиоугольная 

кислота и тиокарбонаты. Тиосоединения кремния, германия, олова. Галогениды элементов (II, IV). Их 

сравнительная устойчивость. Типы галогенидов. Гидролиз. Галогенокомплексы. Гексафторокремниевая 

кислота и ее соли. Гексахлорооловянная кислота и ее соли. Соединения углерода с азотом. Циановодород. 

Циановодородная кислота. Цианиды. Цианид-ионы как лиганды в комплексных соединениях. Особенности 

получения цианидов тяжелых металлов. Гидролиз цианидов. Токсичность циановодорода и цианидов. 

Родановодород. Родановодородная кислота. Роданиды. Роданид-ионы как лиганды в комплексных 

соединениях. Соединения с металлами. Карбиды металлов. Типы карбидов. Отношение карбидов разных 

типов к воде, кислотам. Карборунд. Силициды. 

р-элементы 13 группы  
Общая характеристика элементов. Строение атома. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в 

высшей степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию 

катионной и анионной форм, комплексообразованию. Особые свойства бора. Химические свойства бора. 

Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Гидриды бора, их состав. Диборан. Особенности 

химических связей в молекуле диборана. Устойчивость и реакционная способность гидридов бора. 

Применение. Гидробораты. Оксид бора. Особенности строения. Свойства. Отношение к воде, щелочам. 

Орто-, мета-, полиборные кислоты. Их состав и строение. Сила кислот. Орто-, мета-, и полибораты. Бура. 

Галогениды бора. Строение молекул. Реакции присоединения. Гидролиз. Тетрафтороборная кислота. 

Фторобораты. Нитрид бора. Полиморфные модификации нитрида бора. Их свойства Боразол. 

Физические и химические свойства металлов ряда алюминий-таллий. Изменение температуры плавления 

и кипения в ряду алюминий-таллий. Химическая активность металлов. Отношение к кислороду, воде, 

кислотам, щелочам. Нахождение в природе. Принципы получения металлов. Получение и применение 

алюминия. Гидриды. Гидрид алюминия. Особенности строения. Гидридоалюминаты. Свойства. Оксиды 

элементов (III). Их сравнительная устойчивость. Оксид алюминия. Химические свойства. Принцип 

получения. Возможность перевода в растворимые соединения. Оксид таллия(I). Гидроксиды элементов (III). 

Гидроксид алюминия. Состав и особенности строения. Кислотно-основные свойства в ряду гидроксидов 

алюминия-таллия. Отношение к кислотам и щелочам. Гидроксид таллия (I). Соли. Соли алюминия в 

катионной и анионной формах. Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Двойные соли. Сравнительная 

характеристика солей элементов (III). Гидролиз. Особенности строения алюминатов. Соли таллия (I). 

Окислительно-восстановительные свойства соединений таллия (I) и таллия (III). Токсичность соединений 

таллия. 

Раздел 5 «Строение и свойства соединений s-элементов» 

Общая характеристика водорода. Положение водорода в периодической системе. Строение атома. 

Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Условия образования 

и существования ионов H
+ 

,H
-
, H3O

+
. 

Формы нахождения водорода в природе. Способы получения свободного водорода. Физические и 

химические свойства водорода. Основные физические свойства. Водород как восстановитель. 

Восстановительная способность атомарного и молекулярного водорода. Взаимодействие водорода с 

металлами и неметаллами. Применение водорода. Водород как перспективное горючее. 

Общий обзор свойств металлов  
Общая характеристика металлов. Особенности строения атомов. Положение в периодической системе. 

Относительность деления элементов на металлы и неметаллы. 

Особенности физических свойств металлов. Кристаллическая структура металлов. Формы нахождения 

металлов в природе. Руды. Полиметаллические руды. Редкие и рассеянные металлы. Принципы обогащения 

руд. Общие методы получения металлов. Пирометаллургия. Применяемые восстановители. 

Гидрометаллургия. Электрометаллургия. Пироэлектрометаллургия. Гидроэлектрометаллургия. Термическое 

разложение соединений металлов (карбонилов, иодидов, азидов) для получения чистых металлов. 

Химические свойства металлов. Взаимодействие металлов с простыми окислителями: галогенами, 

водородом, кислородом, серой, азотом, фосфором, углеродом, кремнием и бором. Общие принципы 
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взаимодействия металлов со сложными окислителями. Окислительная активность Н

+ 
 в воде, кислой и 

щелочной средах. Восстановительная активность металлов в газовой фазе и в водных растворах, ее 

изменение в зависимости от вида окисленной формы металла. Влияние свойств поверхности простых 

веществ, образованных металлическими элементами, и продуктов реакции на процесс окисления металлов. 

Общая характеристика отношения металлов к воде, кислотам-слабым окислителям, водным растворам 

щелочей. Взаимодействие металлов с водными растворами кислот-сильных окислителей (H2SO4(конц.), HNO3 

и др.). Отношение металлов к окисляющим смесям: царской водке, адской смеси, расплавам хлоратов, 

гипохлоритов, нитратов, пероксидов (в основных и щелочных средах). Металлы как важнейшие материалы 

в современной технике. Значение металлов в народном хозяйстве. 

Общая характеристика s-элементов  
Особенности строения атомов. Валентность и степени окисления атомов. Энергия ионизации. Характер 

химических связей и склонность к образованию соединений в катионной форме, комплексообразованию. 

Свойства простых веществ. Свойства оксидов, пероксидов, гидроксидов. Характер изменения свойств по 

группе. Особенности свойств s-элементов I и II периодов. 

s-элементы 1 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергий 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 

Особенности лития. 

Особенности физических свойств щелочных металлов в сравнении с другими металлами. Химическая 

активность металлов. Ее изменение в ряду литий-цезий. Отношение щелочных металлов к неметаллам, воде, 

кислотам. 

Гидриды. Структура. Свойства. Принцип получения. Оксиды. Пероксиды. Надпероксиды. Озониды. 

Строение. Сравнительная устойчивость. Отношение к воде. Окислительно-восстановительные свойства 

пероксидов. Гидроксиды. Свойства. Изменение силы оснований в ряду гидроксидов лития-цезия. Принцип 

промышленного получения гидроксидов лития и калия, их применение. Меры предосторожности при работе 

с литием. Соли. Возможность образования двойных солей и кристаллогидратов. Хлориды натрия и калия. 

Карбонаты. Сода кальцинированная, кристаллическая, питьевая. Поташ. Глауберова соль. Применение 

солей. 

s-элементы 2 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химической связи в соединениях. 

Возможность образования координационных соединений. Особенности бериллия. Физические и химические 

свойства металлов. Отношение к неметаллам, воде, кислотам. Отношение бериллия к щелочам. Применение 

бериллия. 

Гидриды. Особенности структуры гидридов. Свойства. Принципы получения. Соединения с кислородом. 

Оксиды. Пероксиды. Их структура. Термическая устойчивость. Отношение к воде, кислотам, щелочам. 

Окислительно-восстановительные свойства пероксидов. Оксид кальция (негашеная известь). Гидроксиды. 

Их структура. Кислотно-основные свойства. Амфотерность гидроксида бериллия. Принципы получения. 

Гидроксид кальция (гашеная известь). Соли. Кристаллогидраты. Соли бериллия в катионной и анионной 

формах. Комплексные соединения бериллия. Гидролиз солей бериллия и магния. Оксохлорид магния. 

Карбонаты. Сульфаты. Жесткость воды и методы ее устранения. Токсичность соединений бериллия и бария. 

Раздел 5 «Строение и свойства соединений  d- и f-элементов» 

Общая характеристика d-элементов  

Строение атомов. Изменение атомных радиусов и энергии ионизации по группам и периодам. 

Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группам устойчивости соединений в высших 

степенях окисления атомов. Сходство химических свойств элементов по периодам и по группам. 

Особенности свойств d-элементов III группы. Особенности изменения свойств d-элементов по группам в 

сравнении с p-элементами. Особенности химических свойств d-элементов V и VI периодов. Характер 

химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионных и анионных форм, 

комплексообразованию, образованию соединений со связями Э-О-Э, кластерных соединений. 

Характерные для большинства d-элементов физические свойства. Химическая активность и ее изменение 

по группам, периодам. 

Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов d-элементов в разных степенях окисления их 

атомов. Полимерные гидроксиды. Условия их образования в водных растворах. Изополи- и 

гетерополисоединения. Комплексные соединения d-элементов. Многоядерные комплексы. Мостиковые 

группы в многоядерных комплексах. Карбонильные комплексы. 

d-элементы 3 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 

Склонность к комплексообразованию. 
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Химические свойства простых веществ. Изменения по группе химической активности. Отношение к 

кислороду, воде, кислотам. Оксиды и гидроксиды. Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов в 

ряду скандий-актиний. Соли. Склонность к образованию солей в катионной и анионной формах. 

d-элементы 4 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степень окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 

Склонность к образованию катионной и анионной форм. Оксосоединения. Склонность к 

комплексообразованию. Изменение химических свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 

температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Коррозионная устойчивость. Механизм 

растворения металлов в смеси азотной и плавиковой кислот. Применение титана. 

Оксиды титана, циркония, гафния (IV). Особенности строения. Свойства. Их отношение к воде, 

кислотам, щелочам. Перевод в растворимые соединения. Принципы получения. Оксиды титана (II, III). 

Свойства. Гидроксиды титана, циркония, гафния (IV). Особенности строения. Кислотно-основные свойства. 

Отношение к воде, кислотам, щелочам. Титанаты. Цирконаты. Гафнаты. Гидроксиды титана (II, III). 

Свойства. Галогениды элементов (IV). Галогениды титана (II, III). Гидролиз галогенидов. Оксогалогениды. 

Галогенокомплексы. 

d-элементы 5 группы 

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 

Склонность к образованию катионных и анионных форм, комплексообразованию. Изменение химических 

свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 

температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Отношение к царской водке, смеси 

азотной и плавиковой кислот. Применение ванадия. 

Оксиды ванадия, ниобия, тантала (V). Гидроксиды ванадия, ниобия, тантала (V). Кислотно-основные 

свойства гидроксидов. Ванадаты. Поливанадаты. Соединения оксованадия. Ниобаты. Танталаты. Оксиды и 

гидроксиды ванадия (II, III, IV). Свойства. Галогениды элементов (V). Галогениды ванадия (II, III, IV). 

Гидролиз галогенидов. Оксогалогениды. Галогенокомплексы. 

d-элементы 6 группы 

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в 

высшей степени окисления атомов. Окислительно-восстановительные свойства в разных степенях 

окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию катионной и 

анионной форм, комплексообразованию. Кластерные соединения. Изменение химических свойств по 

группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность при обычной и высокой 

температурах. Отношение к кислороду, галогенам, воде, кислотам, щелочам. Применение хрома. 

Оксиды хрома (II, III, VI). Их сравнительная устойчивость. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Отношение к воде, кислотам и щелочам. Принципы получения. Оксиды 

молибдена и вольфрама (VI). Отношение к воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Изменение 

устойчивости, окислительной способности и кислотного характера в ряду оксидов хрома-вольфрама (VI). 

Гидроксиды хрома (II, III, VI). Состав и особенности строения гидроксида хрома (III). Хромовые кислоты. 

Изополикислоты хрома. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Принципы 

получения. Молибденовая и вольфрамовая кислоты. Устойчивость, кислотные и окислительные свойства в 

ряду хромовая-вольфрамовая кислоты. Изополикислоты и гетерополикислоты молибдена и вольфрама. Соли 

хрома (II). Свойства. Принципы получения. Соли хрома (III) в катионной и анионной формах. 

Кристаллогидраты. Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Двойные соли. Гидролиз. Соли хрома 

(VI). Хроматы, полихроматы. Окислительные свойства хроматов и дихроматов. Принцип действия хромовой 

смеси. Соли молибдена и вольфрама (VI). Молибдаты и вольфраматы. Полимолибдаты и поливольфраматы. 

Окислительные свойства в ряду хроматы-вольфраматы. Галогениды хрома (II, III). Галогениды молибдена и 

вольфрама (VI). Свойства. Гидролиз. Пероксосоединения хрома. Пероксид хрома. Пероксохромовые 

кислоты. Особенности строения. Устойчивость и окислительные свойства пероксосоединений хрома. 

d-элементы 7 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в 

высшей степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Склонность к образованию 

катионной и анионной форм, комплексообразованию. Кластерные соединения. Изменение химических 

свойств по группе. 

Физические и химические свойства простых веществ. Химическая активность. Отношение к кислороду, 

воде, кислотам и щелочам. Применение марганца. 
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Оксиды марганца (II, III, IV, VII). Устойчивость, кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Оксиды технеция и рения 

(VII).Кислотно-основные свойства. Гидроксиды марганца (II, III, IV, VII). Устойчивость, кислотно-основные 

и окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. Гидроксиды технеция и рения (VII). 

Соли марганца (II). Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Свойства. Соли марганца (III, IV). Соли 

марганца (VI). Манганаты. Гидролиз. Окислительно-восстановительные свойства. Принципы получения. 

Соли марганца (VII). Перманганаты. Окислительные свойства перманганатов в кислой, щелочной и 

нейтральной средах. Принципы получения. Применение. Соли технеция и рения (VII). Пертехнаты. 

Перренаты. 

d-элементы 8-10 групп   

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации в рядах железо-никель и железо-осмий. Деление элементов на элементы семейства железа и 

семейства платиновых. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в 

соединениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 

Физические и химические свойства железа, кобальта, никеля. Ферромагнетизм. Химическая активность 

при обычной и высокой температурах. Отношение к кислороду, воде, кислотам и щелочам. Коррозия 

железа. Пирофорное железо. Применение железа. Чугун. Сталь. Специальные стали. Оксиды железа, 

кобальта, никеля. Смешанные оксиды. Свойства. Отношение к воде, кислотам и щелочам. Нахождение 

железа в природе. Промышленные методы получения железа. 

Гидроксиды железа, кобальта, никеля (II, III). Состав и особенности строения гидроксида железа (III). 

Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства гидроксидов (II, III). Отношение к воде, 

кислотам, щелочам. Принципы получения. Соли железа, кобальта, никеля (II). Кристаллогидраты. Двойные 

соли. Соли железа, кобальта, никеля (III) в катионной и анионной формах. Кристаллогидраты. Структура 

безводных хлоридов. Двойные соли. Основные соли. Свойства. Ферраты (III) и их ферромагнитные 

свойства. Ферраты (VI). Устойчивость. Гидролиз. Окислительные свойства. Принципы получения. 

Комплексные соединения железа, кобальта, никеля. Относительная устойчивость простых и комплексных 

солей железа, кобальта, никеля (II, III). Аква-, аммин-, гидроксо-, циано-, оксалатокомплексы. Карбонилы. 

Ферроцен. 

Физические и химические свойства платиновых металлов. Химическая активность при обычной и 

высокой температурах. Отношение к кислороду, водороду, воде, кислотам, щелочам, царской водке. 

Применение платины. Соединения элементов семейства платиновых. Оксиды рутения (IV, VI). Рутенаты. 

Оксиды осмия (VI, VIII). Осматы. Оксиды и гидроксиды родия и иридия (III). Оксид и гидроксид палладия 

(II). Соли палладия (II). Оксиды и гидроксиды платины (II, IV). Комплексные соединения платины. 

Катионные, анионные и нейтральные комплексы платины (II, IV). Аммино- и цианокомплексы. 

Гексахлороплатиновая кислота и ее соли. 

d-элементы 11 группы  

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 

Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. 

Химические свойства простых веществ. Отношение к кислороду, воде, кислотам, щелочам. Растворение 

золота в царской водке. Способы добычи золота. Применение металлов. 

Оксиды меди (I, II), серебра (I, II), золота (I, III). Получение, свойства. Отношение к воде, кислотам и 

щелочам. Гидроксиды меди (II), золота (III). Получение, кислотно-основные свойства. Отношение к воде, 

кислотам и щелочам. Соли меди, серебра, золота (I). Окислительно-восстановительные свойства. 

Диспропорционирование. Галогенокомплексы. Фотографические процессы на основе галогенидов серебра. 

Аммино- и цианокомплексы. Соли меди (II). Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Галогено-, 

аммино- и цианокомплексы. Соли золота (III). Соли в катионной и анионной формах. Аква-, циано-, 

галогенокомплексы. Тетрахлорзолотая кислота и ее соли. 

d-элементы 12 группы 

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и энергии 

ионизации. Валентность и степени окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. 

Склонность к комплексообразованию. Физические и химические свойства простых веществ. Отношение к 

кислороду, воде, кислотам, щелочам. Амальгамы. Меры предосторожности при работе со ртутью. 

Применение металлов. 

Оксиды цинка и кадмия. Оксиды ртути (I, II). Получение, свойства. Отношение оксидов к воде, 

кислотам, щелочам. Гидроксиды цинка и кадмия. Получение, кислотно-основные свойства. Отношение к 

воде, кислотам, щелочам. Соли. Кристаллогидраты. Соли цинка в катионной и анионной формах. Соли 

ртути (I, II). Ион Hg2
2+

. Окислительно-восстановительные свойства солей ртути. Гидролиз солей цинка, 

кадмия, ртути. Цинкаты. Комплексные соединения. Аммино-, циано-, галогенокомплексы. Их устойчивость 

в ряду цинк-ртуть. Продукты взаимодействия солей ртути с аммиаком. 

f-элементы  
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Общая характеристика элементов. Положение в периодической системе. Строение атомов. 4f- и 5f- 

элементы. Изменение атомных радиусов и энергии ионизации по периоду. Валентность 4f- и 5f- элементов. 

Внутренняя периодичность свойств. Характер химических связей в соединениях. Склонность к 

комплексообразованию. Сходство и различие в свойствах 4f- и 5f- элементов. 

Лантаноиды (4f- элементы). Валентность, характер химических связей и формы соединений. Химические 

свойства металлов. Отношение к кислороду, воде, кислотам. Оксиды. Гидроксиды. Изменение их кислотно-

основных свойств по периоду. Соли. Двойные соли. Соединения церия (IV): оксид, гидроксид, цераты.  

Актиноиды (5f- элементы). Валентность, характер химических связей и формы соединений в рядах 

торий-кюрий и берклий-лоуренсий. Химические свойства металлов. Отношение их к кислороду, воде, 

кислотам (на примере урана, нептуния, плутония). Радиоактивность 5f-элементов. Типы реакций 

радиоактивного распада. Реакции, лежащие в основе методов синтеза трансурановых элементов. 

Токсичные и опасные неорганические вещества 

Токсичные вещества. Формы их воздействия на человека. Особо токсичные вещества. Токсичные 

твердые и газообразные вещества. Вещества, поражающие кожные покровы человека. Огнеопасные и 

взрывоопасные вещества в смеси. Факторы, обусловливающие взрывоопасность веществ и смесей. 

Радиоактивные вещества и вызываемое ими поражение. Химия и экология. Углекислый газ и "парниковый 

эффект". Оксиды серы, азота и "кислотные дожди". "Алюминиевая болезнь". Разрушение озонового слоя 

земли. Вещества, обусловливающие токсичность выхлопных газов автотранспорта. Нитраты. Радиоактивное 

загрязнение. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1  

Способен анализировать и интерпретировать 

результаты химических экспериментов, наблюдений 

и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 

химических экспериментов, наблюдений, измерений, 

а также результаты расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 

собственных экспериментов и расчетно-

теоретических работ с использованием теоретических 

основ традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 

результатам анализа литературных данных, 

собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической направленности 

ОПК-2  

Способен проводить с соблюдением норм техники 

безопасности химический эксперимент, включая 

синтез, анализ, изучение структуры и свойств 

веществ и материалов, исследование процессов с их 

участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 

соблюдением норм техники безопасности  

ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов 

разной природы с использованием имеющихся 

методик 

ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 

определения химического и фазового состава веществ 

и материалов на их основе 

ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и 

материалов с использованием серийного научного 

оборудования 

ОПК-4  

Способен планировать работы химической 

направленности, обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с использованием 

теоретических знаний и практических навыков 

решения математических и физических задач 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 

наблюдений с использованием физических законов и 

представлений 
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ОПК-6 

Способен представлять результаты своей работы в 

устной и письменной форме в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде 

отчета по стандартной форме на русском языке 

ОПК-6-2. Представляет информацию химического 

содержания с учетом требований библиографической 

культуры 

ОПК-6.4. Готовит презентацию по теме работы и 

представляет ее на русском и английском языках 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- электронное строение атомов и молекул; 

- основы теории химической связи в соединениях разных типов, строение вещества в 

конденсированном состоянии; 

- основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 

состояния; 

- методы описания химических равновесий в растворах электролитов, 

- важнейшие методы синтеза и анализа неорганических веществ; 

- химические свойства элементов различных групп периодической системы и их важнейших 

соединений. 

Уметь: 

- определять валентные возможности атомов; 

- выполнять основные химические операции, определять термодинамические характеристики 

химических реакций и равновесные концентрации веществ; 

- использовать основные химические законы, термодинамические справочные данные для 

решения профессиональных задач; 

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 

- работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим лабораторным 

химическим оборудованием; 

- оформлять результаты экспериментальных и теоретических работ, формулировать выводы 

Владеть: 
- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на основе 

электронного строения их атомов и положения в периодической системе химических элементов; 

- экспериментальными методами определения некоторых физико-химических свойств 

неорганических соединений; 

- основными приемами проведения физико-химических измерений; 

- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 ак. час. или 18 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам 

Виды учебной работы 

Всего 1 семестр 2 семестр 

В зач. ед. В акад. 

часах 

В зач. ед. В акад. 

часах 

В зач. ед. В акад. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины 

по учебному плану 
18 648 9 324 9 324 

Контактная работа (КР): 11,3 407,6 5,9 211,6 5,4 196 

в том числе в форме практической 

подготовки 

 

 240  120  120 

Лекции (Лек) 4,2 152 2,3 84 1,9 68 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 6,7 240 3,3 120 3,3 120 

в том числе в форме практической 

подготовки 
 240  120  120 

Индивидуальная работа (ИР) 0,34 12 0,17 6 0,17 6 

Консультации 0,06 2 0,03 1 0,03 1 

Самостоятельная работа (СР) 3,3 169,2 1,4 76,8 2,6 92,4 
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Вид контроля: зачет, экзамен 2 71,2 1 35,6 1 35,6 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
0,05 1,6 0,02 0,6 0,03 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.10.01 Основы информационных технологий 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Дисциплина изучается в 1 семестре, на 1 курсе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (Б1.О.10.01) реализуется в рамках обязательной части ОПОП блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин:  «Математика», «Информатика и ИКТ» в объеме программы средней школы. Изучение 

дисциплины «основы информационных технологий» составляет основу дальнейшего формирования 

компетенций следующих дисциплин базовой части ООП: «Профильное программное обеспечение для 

решения задач профессиональной деятельности», «Экономика», «Менеджмент и маркетинг в фармации». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является получение теоретических знаний и практических 

навыков в применении современных информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

  Задачами преподавания дисциплины являются: 

– приобретение прочных знаний и практических навыков в области современных информационных 

технологий; 

– получение представления об основных терминах и понятиях современных информационных 

технологий и систем; 

– овладение практическими навыками использования современных информационных и 

информационно-коммуникационных технологий. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИТ 

Информатизация и информационное общество. Понятие об информационных технологиях (ИТ). 

Эволюция ИТ. Основные понятия ИТ: сведения, сигнал, сообщение, данные, знания, информация. 

Платформа ИТ. Новая ИТ. Свойства ИТ. Классификация ИТ. Требования к ИТ. Цели и задачи ИТ. Функции 

ИТ. Структура ИТ. Понятие об информатике. Информационные процессы. 

Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИТ 

Компьютер как техническое средство реализации информационных технологий. Классификация 

ЭВМ. Архитектура персонального компьютера. Структура компьютера с точки зрения конечного 

пользователя. Базовая система элементов компьютерных систем. Функциональные узлы компьютерных 

систем. Персональные компьютеры (ПК), их классификация. Структура и состав аппаратной части ПК. 

Основные эксплуатационные характеристики ПК. Основы математической логики. 

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИТ 

Структура программных средств ИТ. Понятие программного продукта. Этапы жизненного цикла 

программного продукта. Классификация программных продуктов по сфере использования. Программное 

обеспечение персонального компьютера. Системное программное обеспечение: базовое программное 

обеспечение, операционные системы, служебные программы. Базовое программное обеспечение, его состав. 

Операционные системы, их классификация и назначение. Инструментарий технологии программирования. 

Прикладное программное обеспечение. 

Раздел 4. ИТ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользовательский интерфейс и его виды. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ). 

Электронный офис (средства обработки текста, табличные процессоры, графические редакторы, системы 

управления базами данных, пакеты демонстрационной графики, пакеты программ мультимедиа). 

Интегрированные  системы математических расчетов. 

 Раздел 5. СЕТЕВЫЕ ИТ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Основные топологии 

компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Глобальная сеть Интернет. Службы Интернет. Организация 

поиска в Интернет. 

Раздел 6. ИТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации в ИТ. Методы и 

средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, их виды. 
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Основные меры и способы защиты информации в информационных технологиях. Понятие и виды 

вредоносных программ. Антивирусное программное обеспечение 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-

математическая и 

компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-5. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов 

и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые лдя 

решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, программно-

технические платформы и программные средства, в том 

числе отечественного производства для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать ИТ-решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, программно-

технических платформ и программных средств, в том 

числе отечественного производства для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы 

осуществления таких процессов и методов (информационные технологии); 

– современные инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в 

том числе отечественного производства, используемые для решения задач профессиональной деятельности, 

и принципы их работы. 

Уметь: 

– выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в том 

числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности; 

– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения. 
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Владеть: 

– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 

– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1 

Вид учебной работы 

Объем  
в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144   

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,428 87,4   

Лекции 0,5 18   

Практические занятия (ПЗ) 0,944 34 0,25 9 

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 

Самостоятельная работа 0,583 21   

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,083 3   

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,25 9   

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,25 9   

Форма (ы) контроля: экзамен  

Экзамен 0,989 35,6   

Контактная работа - промежуточная аттестация (конс) 0,167 1   

Подготовка к экзамену (кат) 0,011 0,4   

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.10.02 Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (Б1.О.10.02) реализуется в рамках обязательной части ОПОП блока 1 Дисциплины 

(модули). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин:  «Основы информационных технологий», «Математика». Изучение дисциплины «Профильное 

программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» составляет основу 

дальнейшего формирования компетенций следующих дисциплин базовой части ООП «Экономика», 

«Менеджмент и маркетинг в фармации». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цели освоения учебной дисциплины – изучение возможностей и освоение приёмов работы с 

профильным программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности. Задачами 

дисциплины являются: 

– приобретение студентами прочных знаний и практических навыков работы с профильным 

программным обеспечением при решении задач профессиональной деятельности; 

– получение представления об основных возможностях профильного программного обеспечения и 

способах его применения при решении различных задач профессиональной деятельности; 

– получение практических навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения и умения самостоятельно принимать решения об использовании конкретных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Состав и назначение профильного программного обеспечения для решения задач профессиональной 

деятельности. Основные приемы работы с профильным программным обеспечением для решения задач 

профессиональной деятельности Приемы работы в среде универсального математического пакета. Создание 

текстовых областей, ввод и формирование текста. Ввод формул, их редактирование. Стандартные и 

пользовательские функции. Операторы для проведения расчетов. Векторные и матричные операции. 

Графические возможности. Выполнение арифметических расчетов и символьных преобразований. 
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Выполнение логических преобразований. Решение нелинейных уравнений. Решение систем линейных и 

нелинейных уравнений. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Физико-

математическая и 

компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-5. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов 

и методов 

ОПК-5.2. Знает современные программно-технические 

платформы и программные средства, в том числе 

отечественного производства, используемые для 

решения задач профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

ОПК-5.3. Умеет выбирать современные 

информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, программно-

технические платформы и программные средства, в том 

числе отечественного производства для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.4. Умеет анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать ИТ-решения  

ОПК-5.5. Владеет навыками применения современных 

информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, программно-

технических платформ и программных средств, в том 

числе отечественного производства для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать:  

– процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления информации и способы 

осуществления таких процессов и методов (информационные технологии); 

– современные инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в 

том числе отечественного производства, используемые для решения задач профессиональной деятельности, 

и принципы их работы. 

Уметь: 
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– выбирать и использовать современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные 

технологии, инструментальные среды, программно-технические платформы и программные средства, в том 

числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности; 

– анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения. 

Владеть: 

– навыками работы с лежащими в основе ИТ-решений данными; 

– навыками применения современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 

отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Объем 
в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72   

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,45 52,2   

Лекции – –   

Практические занятия (ПЗ) 0,500 18 0,25 9 

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 0,25 9 

Кат 0,006 0,2   

Самостоятельная работа 0,55 19,8   

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,133 4,8   

Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,222 8   

Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,194 7   

Форма (ы) контроля: зачёт  

Экзамен – –   

Контактная работа - промежуточная аттестация – 

0,133 

0,222 

0,194 
 

– – – 

Подготовка к экзамену. – –   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.11 Биология с основами экологии 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.11 Биология с основами экологии относится к Обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Неорганическая химия, 

Основы исследовательской работы и является основой для последующих дисциплин: Аналитическая химия, 

Физическая химия, Коллоидная химия, а также ряда дисциплин профессионального цикла по 

соответствующим профилям подготовки бакалавра. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является - формирование фундаментальных представлений о 

сущности жизни и закономерностях ее проявления на всех уровнях организации живого и выработка у 

студентов целостного естественно-научного мировоззрения, биологического и экологического мышления. 

 Задачи преподавания дисциплины: 

 создать у студента представление о фундаментальном единстве естественных наук, незавершенности 

естествознания и возможности его дальнейшего развития; сущности жизни, уровнях и принципах 

биологической организации, многообразии живых организмов; 

 иметь представление о человеке как биологическом виде; особенности физиологии; соматическом, 

психическом и социальном началах в природе человека; факторах здоровья и экологического риска, месте 

человека в эволюции Земли; 

 изучение основ экологии (биосфера, ее структура, динамика, ресурсы, природа и общество, глобальные 

экологические проблемы). 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 

1.1. Химия жизни.  
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 Элементарный состав живого вещества; различия косного и живого вещества по соотношению 

элементов. Основные типы биологически важных веществ (мономеры - олигомеры - полимеры): 

аминокислоты - пептиды - белки, моносахариды - олигосахариды - полисахариды, фосфаты, цианиды - 

пурины и пиримидины, нуклеиновые кислоты, липиды. Оптическая ассиметрия живого вещества. 

Структура нуклеиновых кислот и принцип матричного синтеза как информационная основа 

наследственных свойств. Биологическое преобразование энергии. Биологические структуры, их 

самовоспроизведение, обмен веществом, энергией и информацией с окружающей средой. Особенности 

химических реакций в живых системах. 

1.2. Уровни организации живых систем. 

Молекулы и их ансамбли, клеточные органеллы, клетки, ткани и органы, организмы, популяции, 

сообщества, экосистемы, биосфера. 

1.3. Общие свойства живых систем. 

Структурная организация, динамическое состояние (неравновесные открытые системы); жизнь в 

потоке вещества, энергии, информации. Гомеостаз; способность к самообучению и саморегулированию. 

Иерархическая организация биологических систем, соподчинение регулирующих механизмов. Способность 

к самовоспроизведению. Свойства изменчивости и наследственности как основа способности к развитию и 

эволюции. Фундаментальные принципы взаимоотношений биологических систем со средой их обитания. 

Проявления фундаментальных свойств живых систем на различных уровнях организации. 

1.4. Клетки и организмы. 

Единство и разнообразие клеточных типов. Фотосинтез, дыхание, хемосинтез. Автотрофные 

одноклеточные организмы как создатели кислородной атмосферы Земли и родоначальники биосферы. 

Современные методы изучения клеток. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся структура, 

связанная обменными процессами со средой. Дифференциация и интеграция функций в организмах 

растений и животных. 

1.5. Разнообразие жизни на Земле. 

Макросистематика живых организмов. Прокариоты: бактерии, сине-зеленые, архебактерии. Вирусы 

как особая форма организации материи. Эукариоты. 

1.6. Экосистема и биосфера. 

Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах вещества и 

энергии. Почва как биокосное тело. Динамическое состояние, факторы устойчивости экосистем. 

Функциональная целостность биосферы. Биосфера и космические циклы. Биологические ритмы. 

Необратимые изменения экосистем как следствие расхода ресурсов. Принципы математического 

моделирования экосистем. Экологическое прогнозирование. 

1.7. Эволюция органического мира. 
Причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. Проблемы целесообразного 

устройства организмов, эволюционного прогресса, разнообразия биологических видов. Эволюционизм до 

Дарвина. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; современное понимание механизмов эволюции 

органического мира. Генетические обоснования эволюционных процессов. Философское прочтение 

биологических эволюционных теорий: естественнонаучная, эзотерическая и религиозная картина мира. 

Универсальный эволюционизм и синергетика. Биологические методы исследования эволюционных 

процессов. Эволюция биосферы. Представления о ноосфере: В.И. Вернадский, П.Тейяр де Шарден. Место 

человека в эволюции Земли. 

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК 

2.1. Физиологические особенности организма человека. 
 Системная организация и обеспечение основных жизненных функций у животных и человека. 

Центральная и вегетативная нервная система. Сенсорные системы. Гуморальная регуляция. Иммунитет, его 

молекулярные механизмы. Скрытые возможности человеческого организма, работоспособность и способы 

ее повышения. Стресс и тренировка. Факторы экологического риска: влияние на организм человека 

физических, химических, психологических факторов техногенной среды. 

2.2. Психологическое и соматическое начала в человеке: личность и организм. 
 Положение человека в системе животного мира. Биологическое и социальное в современной 

концепции человека. Физиологические факторы формирования психики и поведения, основные механизмы 

высшей нервной деятельности у животных и человека. Биоэтика и решение социальных проблем. Понятие 

среды обитания человека и определение ее качества. 

2.3. Периодизация индивидуальной жизни. 
 Продолжительность жизни - "большие биологические часы". Основные периоды жизни человека и 

их особенности. Понятие о биоритмах человека и их связи с космическими циклами. Факторы здоровья и 

долголетия, биологический возраст. Смерть и ее биологический смысл. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

3.1. Глобальный круговорот вещества и превращения энергии в природе. 
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 Динамическое равновесие газо- и водообмена. Роль живых организмов в биогеохимических циклах. 

Взаимодополнение растений и животных. Эффект "самоочищения". Преобразующее влияние живого на 

среду обитания. 

3.2. Экосистемы. 
 Понятие об экосистемах, их состав. Зависимость от среды обитания. Сбалансированность 

экосистемы. Потоки вещества и энергии. Продукция и биомасса. Функциональная организация экосистемы. 

Биотические, биокосные и абиотические блоки. Пирамиды численности, продукции и биомассы. Пищевые 

цепи и сети. Вертикальные и горизонтальные связи, границы, ярусность, мозаичность. Устойчивость и 

эволюция экосистем. Климатические зоны и биомы. 

3.3. Биоразнообразие. 
 Разнообразие видов, соответствующее различиям условий существования. Лимитирующие факторы. 

Структура вида. Понятие ареала вида. Популяции, их генофонд. Динамическое равновесие численности 

популяций, их взаимодействие. Видообразование. Темпы видообразования и вымирания видов. Условия 

устойчивого существования популяций. "Волны жизни". Последствия сокращения видового разнообразия. 

3.4. Биосфера. 
 Структура биосферы, ее функциональная целостность. Роль массовых и малочисленных видов в 

обеспечении устойчивости биосферы. Эффект задержки ответной реакции. Возможен ли коллапс биосферы? 

3.5. Антропогенное воздействие на природу. 
 Прямое уничтожение. Изменение среды обитания. Перераспределение веществ. Воздействие на 

биогеохимические циклы. Производство новых веществ. Экологическое значение процессов загрязнения 

природы, сокращения естественных экосистем, перенаселения, урбанизации. Проблемы интенсификации 

сельского хозяйства. Возможные последствия потепления климата. 

3.6. Экологические принципы рационального природопользования. 
 Сохранение биоразнообразия. Сохранение естественных экосистем. Создание сети, навечно изъятых 

из хозяйственного использования территорий и акваторий. Что может отдельный человек сделать для 

сохранения природы. 

3.7. Глобальный экологический кризис и региональные кризисные ситуации. 

 Использование огня и освоение залежей ископаемого топлива - ключевые этапы в истории 

воздействия человека на биосферу. Сжигание органического топлива как источник углекислого газа в 

атмосфере и причина возникновения "парникового эффекта", потепление климата Земли, опасность таяния 

ледников и повышения уровня мирового океана. Мероприятия по предотвращению этих процессов. 

Кислотные дожди и закисление почв. Опасность кислотных дождей для растительного покрова. "Озоновая 

дыра", причины ее возникновения, опасность жесткого ультрафиолетового излучения и других лучевых 

космических факторов для здоровья человека. Влияние на гомеостаз и воспроизведение растений, животных 

и микроорганизмов. Возможности предотвращения дальнейшего разрушения озонового слоя. 

Демографический взрыв и проблемы ресурсов биосферы, возможности предотвращения истощения 

энергетических и трофических ресурсов. Радиоактивное загрязнение. Химические техногенные загрязнения, 

их виды. Проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы создания 

технологий, не разрушающих природу. Экологическая экспертиза, мониторинг и прогнозирование. 

Сценарии будущего человечества. Принципы экоразвития. 

3.8. Основные концепции, законы и перспективы развития биологии. 
 Биотехнология. Генная, клеточная, эмбриональная инженерия. Проблемы искусственной 

репродукции растений, животных и человека. Концепция биоэтики и парадигма биоцентризма как основы 

перестройки взаимоотношений природы и общества. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Знать:  

- теоретические представления о строении живых систем, их фундаментальных особенностях; современные 

представления о структуре и эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в экосистемах; 

-биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания, 

потребности и права человека с биологической точки зрения; 

-основные концепции и законы современной биологии, изменения биологического мировоззрения в связи с 

методологическими достижениями науки; 

-стандартные методики для изучения разнообразия живого мира (биоразнообразие); 

- стандартные операции для построения моделей взаимоотношения в системе организм-среда, биосфера и 

человек. 

Уметь: 

 - использовать живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы 

воспроизводства и развития живых систем; законы генетики, их роль в эволюции; клетки, их цикл; 
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разнообразие живых организмов, принципы их классификации, основные функциональные системы, связь с 

окружающей средой; 

- использовать экологию и охрану природы: экосистемы, их структуру, динамику, пределы устойчивости, 

роль антропогенных воздействий; принципы рационального природопользования; 

-понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, 

отношения человека к природе и возникших в современную эпоху технического развития противоречий и 

кризиса существования человека в природе; 

- определять системы представлений и понятий по программе дисциплины; 

- выполнять стандартные операции с основами естественнонаучного мышления. 

Владеть: 

 Владеть: - культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и устной речи 

правильно (логично) оформить его результаты; 

- знаниями для создания модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 

анализ;  

- навыками экологически грамотного поведения в природе и обществе; 

- методиками организации исследовательской работы  студентами; 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _3_ 

Вид учебной работы 

Объем  

в том числе в форме 

практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
2.25 80.2 60.75    

Лекции 1 36 27    

Практические занятия (ПЗ) - -     

Лабораторные работы (ЛР) 0.94 34     

Самостоятельная работа 1.75 63.8 47.25    

Контактная самостоятельная работа  0.028 1 0.76    

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

1.72 62 46.44 
   

Проработка лекционного материала  0.89 32 24    

Подготовка к лабораторным занятиям 0.56 20 15    

Подготовка к контрольным пунктам 0.28 10 7.6    

Индивидуальная работа 0.28 10 7.6    

Контактная работа – промежуточная 

аттестация  

 0.2  
   

Форма контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 «Основы права» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

на 2 курсе в 3 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.12 «Основы права» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «История Россия», «Философия», «Основы российской 

государственности» и является основой для последующих дисциплин: «Экономика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Менеджмент и маркетинг в фармации», «Основы предпринимательства и маркетинга в 

фармации». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных 

отраслей права. 

Задачи преподавания дисциплины: 
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- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 

- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 

- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- формирование правокультурной личности обучающихся. 

4 Содержание дисциплины 

Общие положения о государстве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Основы 

административного права. Основы уголовного права. Основы экологического права. Основы гражданского 

права. Основы семейного права. Основы трудового права.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения. 

УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы. 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учётом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм. 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействовать им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.1  Анализирует действующие правовые нормы, 

обеспечивающие противодействие экстремизму, 

терроризму и коррупции в профессиональной 

деятельности. 

УК-10.2 Формулирует гражданскую позицию нетерпимого 

отношения к экстремизму, терроризму и 

коррупционному поведению. 

УК-10.3 Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 

экстремизму, терроризму и коррупции. 

УК-10.4 Организует свою профессиональную 

деятельность, исключая любые экстремистские, 

террористические и коррупционные проявления. 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

- правовые основы принятия управленческого решения; 

- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом, терроризмом и коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

- способы формирования нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 

поведению; 

- сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими 

и иными условиями; 

- систему мер, направленных на предотвращение экстремизма, терроризма и коррупционного поведения; 

- основы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- осуществлять решение профессиональных задач на основе принципов и норм права; 

- выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное 

законодательство; 

- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской 

позиции и предотвращение экстремизма, терроризма и коррупции в социуме; 

- выявлять различные проявления коррупционного поведения, грамотно их квалифицировать, реализовывать 

антикоррупционную политику; 
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- осуществлять профессиональную деятельность на основе нетерпимого отношения к экстремизму, 

терроризму и коррупционному поведению; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность. 

Владеть: 

- навыками применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной 

деятельности; 

- способностью проектировать  решение конкретной задачи на основе нормативных правовых актов; 

- навыками применения на практике антикоррупционного законодательства и правовой квалификацией 

коррупционного поведения; 

- навыками формирования нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и коррупционному 

поведению; 

- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к экстремизму, терроризму и 

коррупции; 

- навыками выявления признаков коррупционного поведения и его пресечения; 

- навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности в точном 

соответствии с законом. 

6 Виды учебной работы и их объем 

Семестр _3 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад.ч. астр.ч. з.е. акад.ч. астр.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 0 0 0 

Контактная работа – аудиторные занятия:  44,2 33,15 0 0 0 

Лекции  18 13,5 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ)  16 12 0 0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - - - 

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 

  

10 
 

7,5 

 

- 

 

- 

 

- 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 

 0,2 0,15 - - - 

Самостоятельная работа  27,8 20,85 - - - 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

(и другие виды самостоятельной работы) 
 27,8 20,85 - - - 

Форма(ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.13 «Основы экономической культуры» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 64,2 часов, из них: лекционные 36, 

практические занятия 18. Самостоятельная работа студента 43,8 часов. Форма промежуточного контроля: 

зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономической культуры» реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, правоведение и является основой для 

последующих дисциплин: менеджмент и маркетинг в фармации, основы предпринимательства и маркетинга 

в фармации. 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на 

макро- и микроуровне. 

Задачами учебной дисциплины является: 

 формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической 

системы на микро- и макроуровне; 

 изучение экономической политики правительства;  

 формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 

 исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в 

поведении отдельных экономических субъектов; 

 анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 

 анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 
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 определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и 

предложения и его роль в национальном хозяйстве; 

 представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     

оптимальном использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 

 ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

4 Содержание дисциплины 

Предмет экономической науки, экономические  ресурсы и цели общества. Микроэкономика. Спрос и 

предложение. Теория  потребительского поведения. Теория  издержек производства. Типы рыночных 

структур. Рынок факторов производства. Рынок  труда и заработная плата. Рынки природных ресурсов.  

Рынок капитала 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате сформированности компетенций УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 студент должен 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

6 Виды учебной работы и их объем   

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Вид учебной работы З.е. Объем, акад. ч. Объем, астр. ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 

Контактная работа обучающегося с 

педагогическими работниками (всего) 
 64,2 48,26 

Контактная работа - аудиторные занятия:  64,2 48,26 

В том числе:    

Лекции  36 27 

ИР  10 7,5 

Практические занятия   18 13,5 

Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа 

обучающихся с педагогическим работником) 

   

Контактная работа - промежуточная аттестация  0,2 0,26 

Самостоятельная работа (всего):  43,8 32,7 

в том числе:    

Курсовая работа  - 

 
 

Проработка лекционного материала   20 15 

Подготовка к практическим  занятиям  20 15 

Подготовка к тестированию и контрольным работам  3,8 2,7 

Форма(ы) контроля: зачет   

    

  

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.14 Органическая химия 

1. Общая трудоемкость: 18 з.е. / 648 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ООП Б1.О.14. Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Неорганическая химия. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Целью изучения дисциплины «Органическая химия» является обеспечение базовой подготовки обучающихся в 

области органической химии 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение знаний о химических свойствах различных классов органических соединений, 

- овладение основными методами эксперимента в органической химии, 

- приобретение навыков применения теоретических законов к решению практических задач химической 

технологии. 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение 

Модуль 2. Алифатические углеводороды (алканы, алкены, алкины, алкадиены) 

Модуль 3. Циклические углеводороды (алициклические соединения, арены, реакции электрофильного 

замещения в ароматическом ряду, полициклические ароматические углеводороды) 

Модуль 4. Галогенопроизводные углеводородов 

Модуль 5. Металлорганические соединения 

Модуль 6. Гидроксипроизводные углеводородов (спирты, фенолы) 

Модуль 7. Простые эфиры 

Модуль 8. Альдегиды и кетоны 

Модуль 9. Карбоновые кислоты и их производные 

Модуль 10. Азотсодержащие производные углеводородов 

Модуль 11. Гетероциклические соединения 

Модуль 12. Элементы биохимии 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 Формируемые компетенции  Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1  

Способен анализировать и интерпретировать 

результаты химических экспериментов, наблюдений 

и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 

химических экспериментов, наблюдений, измерений, 

а также результаты расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 

собственных экспериментов и расчетно-

теоретических работ с использованием теоретических 

основ традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 

результатам анализа литературных данных, 

собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической направленности 

ОПК-2  

Способен проводить с соблюдением норм техники 

безопасности химический эксперимент, включая 

синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ 

и материалов, исследование процессов с их участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 

соблюдением норм техники безопасности  

ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов 

разной природы с использованием имеющихся 

методик 

ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для 

определения химического и фазового состава веществ 

и материалов на их основе 

ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и 

материалов с использованием серийного научного 

оборудования 

ОПК-3  

Способен применять расчетно-теоретические методы 

для изучения свойств веществ и процессов с их 

участием с использованием современной 

вычислительной техники 

ОПК-3.2. Использует стандартное программное 

обеспечение при решении задач химической 

направленности 

ОПК-4  

Способен планировать работы химической 

направленности, обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с использованием 

теоретических знаний и практических навыков 

решения математических и физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области 

математики и физики при планировании работ 

химической направленности  

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 

наблюдений с использованием физических законов и 

представлений 
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ОПК-6 

Способен представлять результаты своей работы в 

устной и письменной форме в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде 

отчета по стандартной форме на русском языке 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-  знать виды изомерии органических соединений; 

- основные теоретические закономерности органической химии, строение молекул основных 

классов органических соединений;  

- основные механизмы органических реакций; 

- основные источники информации и справочную литературу в области органической химии; 

- физико-химические свойства и токсикологические характеристики применяемых в лаборатории 

химических материалов; 

- органические реакции; методы синтеза органических соединений; 

- стандартные методы выделения и очистки органических соединений; 

- современную аппаратуру для проведения научных исследований; 

- графические редакторы химической направленности 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные приемы обработки результатов экспериментов 

Уметь: 
- находить и использовать информацию для решения синтетических задач; 

- по структуре органического соединения предсказать его ключевые химические свойства; 

- осуществлять поиск информации с использованием сети интернет; 

- обращаться с применяемыми в лаборатории химическими веществами; 

- синтезировать органические соединения по заданной методике; 

- проводить качественный и количественный анализ органического соединения, определять 

чистоту синтезируемого вещества; 

- использовать компьютерные программы для решения задач химической направленности; 

- планировать эксперименты и обрабатывать их результаты; 

- интерпретировать результаты химических экспериментов; 

- составлять отчет о выполненном синтезе. 

Владеть: 
- приемами расчета свойств веществ и материалов; 

- знаниями о связи строения органических соединений с реакционной способностью; 

- знаниями об информационной безопасности; 

- знаниями о безопасных правилах работы в лаборатории органического синтеза; 

- основными приемами проведения органических реакций (выбор необходимого оборудования, 

сборка установки); 

- современной научной аппаратурой, навыками ведения химического эксперимента; 

- навыками работы на компьютере; 

- современными компьютерными средствами для подготовки презентаций. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестры 3, 4 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр № 

3 4 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 18 648 9 324 9 324 

Контактная работа - аудиторные занятия: 11,15 401,6 6,1 219,6 5 182 

 
в том числе в форме практической подготовки        

Лекции 3,9 142 2 72 1,9 70 

в том числе в форме практической подготовки        

Практические занятия (ПЗ) 2 72 1 36 1 36 

в том числе в форме практической подготовки        

Лабораторные работы (ЛР) 4 144 2,5 90 1,5 54 

в том числе в форме практической подготовки        

Индивидуальная работа 1,1 40 0,55 20 0,55 20 
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Самостоятельная работа 4,87 175,2 1,91 68,8 2,96 106,4 

Контактная самостоятельная работа 

(консультация)  2  1  1 

Курсовой работа 1 36   1 36 

Другие виды самостоятельной работы       

Подготовка к тестированию  47  23  24 

Подготовка к лабораторным занятиям  47  23  24 

Подготовка к контрольным пунктам  45,2  22,8  22,4 

Формы контроля:   Зачет, экзамен Зачет, экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация  1,6  0,6  1 

Подготовка к экзамену.  71,2  35,6  35,6 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.15 Аналитическая химия 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 15 /540. Форма промежуточного контроля: зачет (2), экзамен (2). 

Дисциплина изучается на 2,3 курсе в 4 и 5 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.15 Аналитическая химия реализуется в рамках основной части блока Б1 

Дисциплины (модули) учебного плана ОПОП. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): математика, физика, неорганическая химия, 

прикладная информатика, органическая химия и является основой для последующих дисциплин: физическая 

химия, общая химическая технология, экологическая химия 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

теоретических основ методов анализа,  принципов и методов идентификации химических соединений, 

определении качественного и количественного состава вещества, овладении навыками работы на 

современных аналитических приборах. Программа курса аналитической химии состоит из двух тесно 

связанных между собой разделов: химические и инструментальные ( физико-химические) методы анализа. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Семестр 4. 

№ 

раздела 
Наименование раздела дисциплины 

1.  Введение 

2. Основные этапы развития аналитической химии 

3. Отбор и подготовка пробы к анализу 

4. Типы химических реакций и процессов в аналитической химии 

5 Кислотно-основные реакции 

6 Реакции комплексообразования 

7 Окислительно-восстановительные реакции 

8 Гетерогенные системы 

9 Основы качественного химического анализа 

10 Гравиметрический метод анализа 

11 Титриметрические методы анализа 

12 Кислотно-основное титрование 

13 Окислительно-восстановительное титрование 

14 Комплексометрическое титрование 

15 Осадительное титрование 

16 Метрологические основы химического анализа 

17 Основные метрологические характеристики метода анализа 

Семестр 5 

1.  Введение 

2. Абсорбционный спектральный анализ.   

3. Дифференциальная фотометрия. Атомно-абсорбционная спектроскопия 

4. 
Эмиссионный спектральный  анализ.   Количественные расчеты в спектральных методах 

анализа. 
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5 
Классификация электрохимических методов анализа (ЭХМА).  Электрогравиметрический 

анализ. Потенциометрические методы анализа.    

6 Кондуктометрический и  кулонометрический методы анализа.   

7 
Полярография и  вольтамперометрия.  Количественные расчеты в электрохимических  

методах анализа. 

8 Сущность и особенности хроматографического разделения веществ. Классификация методов  

9 Теоретические основы аналитической хроматографии. 

10 
Распространенные варианты  роматографии: газовая, ВЭЖХ, ионнообменная. 

Количественные расчеты в хроматографических методах анализа. 

11 
Общая сравнительная оценка методов инструментального  анализа. Выбор оптимального 

метода решения конкретной аналитической задачи 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

достижения компетенций:  

Знать:  

цели, задачи и теоретические основы химических и инструментальных методов анализа; возможность их 

использования в решении профессиональных задач; основные этапы, закономерности и методологию 

проведения химического эксперимента; правила хранения химических реактивов; правила безопасной 

работы с химическими веществами; свойства  химических соединений, правила их смешивания; методы 

качественного контроля химических процессов; методы количественного химического и физико-

химического анализа; методы разделения, концентрирования и очистки химических веществ и принципы их 

применения; правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой; 

основные законы естественнонаучных дисциплин; основы разделов математики, физики, необходимые для 

решения химических задач; основные типы моделей, используемые для интерпретации экспериментальных 

данных; теоретические основы классической аналитической химии, физико-химических методов анализа и 

их применение при решении конкретных практических задач; основы возможностей и ограничений 

применения аналитических методов; общие подходы к анализу; алгоритм проведения предварительных 

операций; методы расчета количества вещества; назначение и принципы работы на современной учебно-

научной аппаратуре; принципы применения спектральных, хроматографических и электрохимических 

методов анализа; фундаментальные понятия в области аналитической химии; физические и химические 

свойства веществ. 

Уметь:   

использовать теоретические знания при объяснении результатов экспериментов; правильно соотносить 

содержание конкретных задач с общими законами химии; планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента; анализировать полученные экспериментальные данные; 

интерпретировать полученные экспериментальные  результаты; оценивать эффективность 

экспериментальных методов; описывать свойства полученных химических соединений; выбирать метод 

исследования, методику проведения эксперимента в соответствии с поставленными задачами; реализовать 

правила техники безопасности в лабораторных и технологических условиях; осуществлять выбор метода 

для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; проводить расчеты с использованием основных соотношений 

аналитической химии; выбирать оптимальные варианты и методы решения задач; провести измерение и 

оценить результат решения конкретной аналитической задачи; использовать аппаратуру для выполнения 

конкретной аналитической задачи; применять систему  фундаментальных химических понятий в 

профессиональной деятельности; представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикациях (стендовые доклады, рефераты, статьи в периодической научной печати), в устном 

выступлении (доклады, презентации); применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе 

с ними, проводить оценку возможных рисков. 

Владеть:  

теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии для идентификации, описания и объяснения 

решения химических задач; техникой эксперимента; приемами выполнения эксперимента по заданной или 

выбранной методике; навыками планирования синтеза вещества с заданными свойствами; техникой 

составления схемы анализа; основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с 

основными типами приборов, используемых в аналитической химии; методами теоретического и 

экспериментального исследования; навыками применения современного математического инструментария 

для решения химических задач; методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; 

оформлять результаты эксперимента в соответствии с заявленными требованиями; методологией 

проведения химического и физико-химического анализа; навыками работы на современной учебно-научной 

аппаратуре при проведении научных исследований; навыками аргументации результатов профессиональной 

деятельности,  с использованием фундаментальных химических понятий; опытом профессионального 
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участия в научных дискуссиях; навыками оценки экологических рисков производств; методами безопасного 

обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

6.Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр № 

4 5 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 15 540 8 288 7 252 

Контактная работа - аудиторные занятия: 
10,3 371,2  189,6  181,6 

в том числе в форме практической подготовки  
      

Лекции  138  70  68 

в том числе в форме практической подготовки        

Практические занятия (ПЗ)       

в том числе в форме практической подготовки       

Лабораторные работы (ЛР)  210  108  102 

в том числе в форме практической подготовки       

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя (ИР) 
 20  10  10 

Самостоятельная работа  97,6  62,8  34,8 

Контроль    

Формы контроля:  Зачет, экзамен Зачет, экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация  1,2  0,6  0,6 

Контактная работа – предэкзаменационная 

консультация (конс) 
 2  1  1 

Подготовка к экзамену (контроль)  70,4  35,6  34,8 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.16 Физическая химия 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 12 / 468. Контактная работа 331,2 час., из них: лекционные 126, 

лабораторные 72. практические 90. Самостоятельная работа студента 65,6 час. Форма промежуточного 

контроля: зачет (2), экзамен (2). Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.О.16 Физическая химия относится к блоку 1 Дисциплины (модули). Обязательная 

часть. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин: Математика, Физика, 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, 

Наноматериалы и нанотехнологии и является основой для последующих дисциплин: Коллоидная химия, 

Химия и термодинамика растворов, Физические методы исследования, Строение вещества, 

Фармацевтическая химия, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Химия координационных 

соединений, Химическая технология, Медицинская химия. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся системы знаний об основных 

закономерностях физико-химических процессов и возможности применения знаний в практической 

деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 формирование понимания физической химии как теоретического фундамента современной химии; 

 раскрытие смысла основных фундаментальных законов, обучение студента «видеть» области 

применения этих законов в профессиональной деятельности выпускника, 

 получение практических навыков расчетов по физической химии, необходимых для 

профессиональной деятельности выпускника.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы химической термодинамики 

Раздел 2. Фазовые равновесия в однокомпонентных системах 
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Раздел 3. Растворы 

Раздел 4.Фазовые равновесия жидкость – пар  

Раздел 5. Фазовые равновесия твердое - жидкость 

Раздел 6. Трехкомпонентные системы 

Раздел 7. Химические равновесия 

Раздел 8. Элементы молекулярной спектроскопии и статистической термодинамики. 

Раздел 9. Равновесные и неравновесные явления в растворах электролитов 

Раздел 10. ЭДС и термодинамика электрохимических цепей 

Раздел 11. Феноменологическая кинетика 

Раздел 12. Теории химической кинетики 

Раздел 13. Цепные реакции и фотохимия 

Раздел 14. Кинетика гетерогенных процессов 

Раздел 15. Катализ. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций ОПК-1; ОПК-2, ОПК-4 и частей 

компетенций, определяемых индикаторами достижения компетенций ОПК-3.2; ОПК-6.1. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения: 

Наименование 

Категории 

(группы) 

ОПК 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Общепрофессиона

льные навыки  

ОПК-1 Способен анализировать 

и интерпретировать результаты 

химических экспериментов, 

наблюдений и измерений 

ОПК-1.1 Систематизирует и анализирует результаты 

химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов свойств веществ и материалов 

ОПК-1.2 Предлагает интерпретацию результатов 

собственных экспериментов и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3 Формулирует заключения и выводы по 

результатам анализа литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-теоретических работ 

химической направленности  
ОПК-2 Способен проводить с 

соблюдением норм техники 

безопасности химический 

эксперимент, включая синтез, 

анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, 

исследование процессов с их 

участием 

ОПК-2.1 Работает с химическими веществами с 

соблюдением норм техники безопасности 

ОПК-2.2 Проводит синтез веществ и материалов разной 

природы с использованием имеющихся методик 

ОПК-2.3 Проводит стандартные операции для 

определения химического и фазового состава веществ и 

материалов на их основе  

ОПК-2.4 Проводит исследования свойств веществ и 

материалов с использованием серийного научного 

оборудования  ОПК-3 Способен применять 

расчетно-теоретические методы 

для изучения свойств веществ и 

процессов с их участием с 

использованием современной 

вычислительной техники 

ОПК-3.2 Использует стандартное программное 

обеспечение при решении задач химической 

направленности 

Физико-

математическая и 

компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-4 Способен планировать 

работы химической 

направленности, обрабатывать и 

интерпретировать полученные 

результаты с использованием 

теоретических знаний и 

практических навыков решения 

математических и физических 

задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области 

математики и физики при планировании работ 

химической направленности 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием 

стандартных способов аппроксимации численных 

характеристик ОПК-4.3 Интерпретирует результаты химических 

наблюдений с использованием физических законов и 

представлений Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-6 Способен представлять 

результаты своей работы в 

устной и письменной форме в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

ОПК-6.1 Представляет результаты работы в виде отчета 

по стандартной форме на русском языке 

5.В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  

терминологию, понятия и определения величин, функций, параметров, используемых в физической химии, 

законы термодинамики; основные положения теорий химической кинетики, основные закономерности 

неравновесных явлений в растворах электролитов,  основы молекулярной спектроскопии и статистической 

термодинамики, законы поглощения света, 
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основные методы физико-химических исследований: определение тепловых эффектов химических реакций, 

растворения, определение растворимости вещества, определение молекулярной массы вещества, 

определение давления насыщенного пара, определение константы химического равновесия, определение 

константы скорости реакции, определение температурного коэффициента скорости реакции, измерение 

э.д.с., определение температурного коэффициента теплового эффекта реакции, определение константы 

диссоциации, измерение электропроводности раствора, 

начала термодинамики и основные уравнения химической термодинамики; термодинамику растворов 

неэлектролитов и электролитов; основы теории химической кинетики и основные положения теории 

гомогенного, гетерогенного и ферментативного катализа, основы механизма химических реакций, основы 

электрохимии, 

методы термодинамического описания химических и фазовых равновесий в однокомпонентных и 

многокомпонентных системах; уравнения формальной кинетики и кинетики сложных, цепных, 

гетерогенных и фотохимических реакций, основные закономерности неравновесных процессов в растворах 

электролитов и основные законы электрохимии, 

правила техники безопасности и противопожарной техники при работе в химической лаборатории, 

свойства веществ и материалов, используемых в экспериментах, 

диаграммы кипения и диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, 

назначение серийного научного оборудования, используемого при исследовании свойств веществ и 

материалов методами физической химии, 

имеющееся программное обеспечение для решения задач по физической химии, основные базы данных и 

знаний в сети Интернет, используемые при проведении различных физико-химических расчетов с 

объектами фармацевтической химии, 

подходы к математическому моделированию химических и химико-технологических процессов, 

обработку экспериментальных данных и расчет погрешностей по физической химии; 

Уметь:  

определять направленность физико-химического процесса в заданных начальных условиях; 

устанавливать границы областей устойчивости фаз в однокомпонентных и бинарных системах; 

составлять кинетические уравнения в дифференциальной и интегральной формах для кинетически простых 

и сложных реакций; 

выполнять основные химические операции,  

самостоятельно ставить задачу физико-химического исследования, выбирать оптимальные пути и методы 

решения подобных задач как экспериментальных, так и теоретических, 

определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные концентрации веществ;  

прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических реакциях; 

определять составы сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах;  

прогнозировать влияние температуры на скорость процесса; 

выбирать оптимальные пути и методы решения теоретических задач физико-химических исследований; 

важных для профессиональной деятельности, обсуждать результаты физико-химических исследований, 

находить в литературе данные, необходимые для проведения физико-химических расчетов, проводить их 

обобщение и анализ. 

правильно определять условия постановки экспериментов при работе в физико-химической лаборатории, 

работать с диаграммами кипения и диаграммами плавкости двухкомпонентных систем: определять составы 

сосуществующих фаз в бинарных гетерогенных системах;  

работать на серийном научном оборудовании, не требующим оператора, используемым при исследовании 

свойств веществ и материалов методами физической химии, 

работать с имеющихся программным обеспечением для решения задач по физической химии 

ориентироваться в современной литературе по физической химии, базах данных и знаний и использовать их 

в профессиональной деятельности. 

разрабатывать математическое описание простейших физико-химических процессов,  

проводить аппроксимацию экспериментальных данных по физической химии, 

использовать основные физические законы, термодинамические справочные данные и количественные 

соотношения физической химии для решения профессиональных задач, 

составлять отчет по выполненным экспериментальным и теоретическим работам по физической химии 

Владеть:  

основами химической термодинамики, основами теории растворов и фазовых равновесий, элементами 

статистической термодинамики, навыками вычисления тепловых эффектов химических реакций при 

заданной температуре в условиях постоянства давления или объема; констант равновесия химических 

реакций при заданной температуре; давления насыщенного пара над индивидуальным веществом, состава 

сосуществующих фаз в двухкомпонентных системах, 

проведением стандартных физико-химических измерений: рН раствора, электропроводности раствора, 

оптической плотности раствора, ЭДС гальванического элемента, давления насыщенного пара, температуры 

кипения, температуры затвердевания, показателя преломления жидкости, объема выделившегося газа в ходе 
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реакции, длины волны коротковолновой границы поглощения колебательных полос электронного спектра, 

угла вращения плоскости поляризации, коэффициента диффузии в воздухе, 

основными методами определения констант скоростей реакций различных порядков по результатам 

кинетического эксперимента, 

расчетами физических величин по литературным и справочным данным, 

средствами безопасности при работе в физико-химической лаборатории, 

определением химического и фазового состава веществ и материалов по диаграмма кипения и диаграммам 

плавкости, 

выбором серийного научного оборудования, используемого при исследовании свойств веществ и 

материалов методами физической химии, 

расчетами физико-химических величин, функций средствами ЭВМ; 

выбором физико-химических методов и методик, применяемых при решении задач фармацевтической и 

медицинской химии, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 

использованием имеющихся математических и физических моделей процессов физико-химической 

направленности, 

навыками линеаризации графических зависимостей физической химии, 

расчетами физических величин по зависимостям свойство – параметр, определение теплоты испарения, 

теплоты возгонки, теплоты плавления, теплового эффекта химической реакции, энергии диссоциации по 

молекулярным спектрам, предельной молярной электропроводности, константы диссоциации, константы 

скорости реакции, энергии активации, коэффициента диффузии, 

написанием отчетов по стандартной форме по выполненным индивидуальным заданиям по физической 

химии. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр № 

5 6 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 13 468 7 252 6 216 

Контактная работа - аудиторные занятия:  331,2  183,6  147,6 

в том числе в форме практической подготовки  
  - - - - 

Лекции (Лек)  126 2 72 1,5 54 

в том числе в форме практической подготовки    - - - - 

Практические занятия (Пр)  90 1,5 54 1 36 

в том числе в форме практической подготовки  
  - - - - 

Контактная работа – предэкзаменационная 

консультация    1  1 

Лабораторные работы (Лаб)  72 1 36 1 36 

в том числе в форме практической подготовки    - - - - 

Контактная самостоятельная работа (ИР)  40  20  20 

Самостоятельная работа (СР)  65,6  32,8  32,8 

Подготовка к лабораторному занятию  24  12  12 

Выполнение индивидуального (домашнего) 

задания 
 20  10  10 

Подготовка к мероприятиям текущего контроля  3.6  1,8  1,8 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  
 18  9  9 

Промежуточный контроль  Зачет, экзамен Зачет, экзамен 

Вид контроля - зачет  0,4  0,2  0,2 
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                           экзамен   0,8  0,4  0,4 

Контактная работа - промежуточная аттестация 

(Кат) 
 1,2  0,6  0,6 

контроль  71,2  35,6  35,6 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.17 Квантовая механика и квантовая химия 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.17 Квантовая механика и квантовая химия относится к базовой части блока 1 

Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Физика, Математика, Общая и неорганическая 

химия, Органическая химия, Русский язык средней школы и является основой для последующих дисциплин: 

Медицинская химия, Физические методы исследования, Строение вещества. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний о квантовой теории, ее 

применении для решения физических и химических задач, о методах расчета пространственного и 

электронного строения молекул, приобретении умений и навыков выполнения квантово-химических 

расчетов отдельных свойств молекул. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- знакомство с основами ее математического и расчетного аппарата;  

- выработка понимания архитектуры квантовой механики и квантовой химии как науки; 

- демонстрация возможностей квантовой механики и квантовой химии; выработка умения отбирать задачи, 

решаемые квантовой химией;  

-знакомство с основными методами и результатами изучения поведения микрочастиц, атомов и молекул;  

- приобретение отдельных навыков применения расчетного аппарата дисциплины к конкретным атомным и 

молекулярным системам. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Квантовая механика 

1.1. Введение. Элементы математического аппарата квантовой механики. 

Предмет квантовой механики и квантовой химии. Основные этапы развития квантовой теории. Атомные 

единицы измерения. Объекты квантовой механики и квантовой химии. 

Операторы и их свойства. Самосопряженные операторы. Матричные элементы операторов. Матричная 

форма операторного уравнения. 

1.2. Основные постулаты квантовой механики. 

Волновая функция. Средние значения физических величин. Статистический смысл и свойства волновой 

функции. Вычисление вероятностей результатов измерения. Операторы физических величин. Соотношение 

неопределенностей. Разделение пространственной и спиновой составляющих волновой функции. Уравнение 

Шрёдингера в матричной форме. Плотность потока вероятностей. Стационарные состояния. 

1.3. Решения уравнения Шрёдингера для свободной частицы, частицы в потенциальном ящике, 

прохождения частицы через потенциальный барьер. 

Одномерная модель свободной частицы. Движение точки в одномерной потенциальной яме с бесконечно 

высокими стенками. Одномерный потенциальный барьер. 

1.4. Решения уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора, электрона в центральном 

поле. 

Линейный гармонический осциллятор. Движение электрона в центральном поле. Радиальная функция 

распределения. Радиальные части волновых функций. Угловые части волновых функции. 

1.5. Теория возмущений при решении квантово-механических задач. 

Теория возмущений, не зависящих от времени при отсутствии и наличии вырождения. Теория возмущений 

при объяснении эффекта Штарка и эффекта Зеемана. 

1.6. Вариационный принцип при решении квантово-механических задач. 

Вариационный принцип. Вариационный метод Ритца 

1.7. Системы тождественных частиц. Антисимметризация многоэлектронной волновой функции. 

Системы тождественных частиц: фермионы и бозоны. Антисимметризация волновой функции для 

системы электронов. Представление волновой функции системы электронов в виде детерминанта.  

Раздел 2. Квантовая химия 

2.1. Состояния молекул и уравнение Шрёдингера для атомов и молекул 

Электронные, колебательные и вращательные состояния молекул. Уравнение Шредингера для атомов и 

молекул. Разделение электронного и ядерного движений. 
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2.2. Метод самосогласованного поля Хартри – Фока. 

Электронная энергия системы электронов. Орбитальные энергии. Электронная и орбитальные энергии для 

молекул с закрытыми оболочками. Орбитали Хартри - Фока. Молекулярные орбитали как линейные 

комбинации базисных функций (атомных орбиталей). Закрытые и открытые оболочки. Ограниченный и 

неограниченный методы Хартри – Фока. Теорема Купманса. 

2.3. Электронная корреляция и методы ее учета. 

Значение корреляционных эффектов. Типы корреляционных эффектов. Методы учета электронной 

корреляции. Коррелированные методы: конфигурационное взаимодействие, метод теории возмущений и др. 

Метод функционала электронной плотности: основные положения, теорема Хоэнберга - Кона, метод Кона-

Шэма. 

2.4. Классификация квантово-химических методов. Простой метод молекулярных орбиталей 

Хюккеля. 

Классификация квантово-химических методов: неэмпирические, полуэмпирические, эмпирические. 

Многоуровневые методы. Гибридные методы. 

Простой метод молекулярных орбиталей Хюккеля: основные положения и расчеты отдельных π- 

электронных систем: этилена, аллила, бутадиена, аннуленов. 

2.5. Неэмпирические квантово-химические методы. Классификация базисных наборов. 

Ограниченный (RHF), неограниченный (UHF), ограниченный для открытых оболочек (ROHF) методы 

Хартри – Фока.и функционала плотности. 

Базисные функции слетеровского и гауссова типа. Классификация базисных наборов: минимальные, 

двухэкспоненциальные, расширенные. Поляризационные и диффузные функции 

2.6. Полуэмпирические и эмпирические квантово-химические методы. 

Основные черты полуэмпирических методов. Нулевое дифференциальное перекрывание. Ограничения в 

выборе квантово-химических интегралов для сохранения их инвариантности к преобразованиям координат. 

Методы полного (CNDO) и частичного (INDO) пренебрежения дифференциальным перекрыванием. Метод 

модифицированного пренебрежения двухатомным дифференциальным перекрыванием (MNDO). Его 

модификации – методы АМ1, РМ3, PM6. Расширенный метод Хюккеля (EMH). Области применения 

полуэмпирических методов 

Раздел 3. Практические аспекты прикладной квантовой химии 

3.1. Квантово-химическое моделирование как метод исследования. Квантово-химические 

программы. Редактирование структур, подготовка входных данных и квантово-химические расчеты. 

Квантово-химическое моделирование как эффективный метод химического исследования. Экономичность, 

информативность, достоверность, точность расчета различных молекулярных свойств методами Хартри - 

Фока и функционала плотности.  

Проблемы осуществления квантово-химических расчетов: вычислительные проблемы, невысокая точность, 

проблема «черного ящика», неправильная постановка задачи и выбор режимов расчета квантово-

химической программы. 

Общий обзор свойств молекул и материалов, анализируемых с помощью квантово-химических методов 

расчета. Наиболее распространенные квантово-химические программы. Программы: GAUSSIAN, FIREFLY, 

HYPERCHEM, PRIRODA. Программы – графические интерфейсы. Программа CHEMCRAFT. 

Элементарные сведения о порядке подготовки входных данных для программы HYPERCHEM. Расчеты 

пространственного и электронного строения молекул 

3.2. Характеристики состояния атома в молекуле. Интерпретация результатов расчета. 

Электронная плотность (заселенность) орбитали, атома, связи. Эффективный заряд атома, порядок связи. 

Анализы заселенностей по Малликену, Лёвдину и Бейдеру. Электровалентность, ковалентность, 

валентность, степень окисления. 

3.3. Симметрия и свойства молекул. 

Точечные операции симметрии: вращения вокруг оси, отражения в плоскостях симметрии, зеркально-

поворотное преобразование, инверсия. Точечные группы симметрии. Представления точечных групп, 

неприводимые представления. Таблицы характеров неприводимых представлений. 

Классификация молекулярных орбиталей по симметрии и их изображение. Классификация электронных 

состояний молекул по симметрии. Правила отбора для электрических дипольных переходов в молекулах. 

3.4. Эмпирические квантово-химические методы. 

Эмпирические методы: метод молекулярной механики, молекулярной динамики, метод QSAR и другие 

(электроотрицательностей, поляризующего действия, Косселя, индуктивных эффектов). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций: 

Знать: 

- основные понятия, определения, постулаты и расчетные методы квантовой химии; 

- основные понятия, определения, законы химии и физики, необходимые при изучении квантовой 
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химии; 

- основные типы квантово-химических программ, литературные источники квантово-химической 

информации, примеры использования квантово-химических программ для получения сведений о 

пространственном и электронном строении молекул. 

Уметь:  

- проводить основные виды квантово-химических расчетов; 

- проводить квантово-химические расчеты основных используемых в химии характеристик атомов 

и молекул; 

- использовать справочные и квантово-химические расчетные данные для характеристики строения 

молекул. 

Владеть:  

- навыками использования квантово-химических методов определения пространственной и 

электронной структуры молекул, интерпретации результатов квантово-химических расчетов в терминах 

классической теории строения молекул; 

- правилами работы с базами данных о строении молекул, элементарными приемами работы с 

квантово-химическими программами различного уровня используемых приближений, навыками анализа и 

обобщения полученных результатов; навыками оформления отчетов по лабораторным работам. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 5 

Вид учебной работы 

Объем  

в том числе в форме 

практической подготовки  

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1,72 62,2 46,8    

Лекции 0,94 34 25,4    

Практические занятия (ПЗ) - - -    

Лабораторные работы (ЛР) 0,5 18 13,5    

Индивидуальная работа (ИР) 0,28 10 7,5    

Самостоятельная работа 1,27 45,8 34,2    

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

 22,2  

   

Подготовка к практическим занятиям  23,4     

Форма (ы) контроля: Зачет 

Контактная работа-промежуточная 

аттестация 

 0,2  

   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Высокомолекулярные соединения» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144 . Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина 

изучается на 3  в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.18  Высокомолекулярные соединения относится к Обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Органическая химия, 

Физическая химия.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области химии и физики 

высокомолекулярных соединений  (ВМС).  

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение знаний о высокомолекулярных соединениях (полимерах), их отличиях от 

низкомолекулярных веществ, классификации по различным признакам, основным методам их получения 

(синтеза) и химических свойствах;  

- приобретение знаний об особенностях надмолекулярного строения полимеров, агрегатных, фазовых 

и физических состояниях, 
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- приобретение знаний об особенностях физических свойств полимеров, вытекающих из особенностей 

строения макромолекул, и методах их определения; 

- формирование и развитие умений  и навыков лабораторного синтеза типичных промышленных 

полимеров; 

- приобретение и формирование практических навыков работы на приборах и установках по 

определению физико-механических свойств типичных полимеров 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия и определения химии ВМС. Классификация полимеров по различным 

признакам. Химическая структура полимеров. Молекулярная масса полимеров. Молекулярно-массовое 

распределение (ММР) и его параметры. Конфигурация, конформация, размеры и форма макромолекул. 

Цепные процессы синтеза полимеров. Полимеризация. Свободнорадикальная полимеризация. Ионная 

полимеризация. Радикальная сополимеризация. Технические методы проведения полимеризации. 

Ступенчатые процессы синтеза полимеров. Поликонденсация. Полиприсоединение. Технические методы 

проведения поликонденсации. Химические превращения полимеров. Химические превращения, не 

вызывающие изменения степени полимеризации. Химические превращения, сопровождаемые ростом 

степени полимеризации (межмакромолекулярные реакции). Деструкция полимеров. Принципы  стабилизации  

полимеров. Физическая структура полимеров. Гибкость полимеров. Надмолекулярная структура аморфных 

и кристаллических полимеров. Ориентированное состояние полимеров. Фазовые  и физические состояния  

полимеров. Термомеханический метод анализа полимеров. Стеклообразное состояние полимеров и его 

особенности. Высокоэластическое состояние. Термодинамика высокоэластической деформации. 

Вязкотекучее состояние полимеров и его особенности. Фазовые переходы. Кристаллизация. Плавление 

кристаллов. Релаксационные процессы в полимерах. Релаксация напряжения и релаксация деформации 

Механический гистерезис. Релаксационный спектр. Физические свойства полимеров. Механические 

свойства полимеров. Деформационные и прочностные свойства  полимеров. Теплофизические и 

электрические свойства полимеров. Растворы полимеров и их свойства. Стадии процесса растворения. 

Термодинамика процесса растворения. Термодинамическое сродство полимера и растворителя. Параметр 

растворимости Флори-Хаггинса.. Параметр растворимости и его оценка. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

ОПК-1 Способен анализировать и интерпретировать результаты химических экспериментов, наблюдений и 

измерений ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты химических экспериментов, наблюдений, 

измерений, а также результаты расчетов свойств веществ и материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов собственных экспериментов и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических основ традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по результатам анализа литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической направленности 

ОПК-2 Способен проводить с соблюдением норм техники безопасности химический эксперимент, включая 

синтез, анализ, изучение структуры и свойств веществ и материалов, исследование процессов с их участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с соблюдением норм техники безопасности  

ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и материалов разной природы с использованием имеющихся методик 

ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для определения химического и фазового состава веществ и 

материалов на их основе 

ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и материалов с использованием серийного научного 

оборудования 

ОПК-3 Способен применять расчетно-теоретические методы для изучения свойств веществ и процессов с 

их участием с использованием современной вычислительной техники 

ОПК-3.2 Использует стандартное программное обеспечение при  решении задач химической 

направленности 

ОПК-4 Способен планировать работы химической направленности, обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с использованием теоретических знаний и практических навыков решения 

математических и физических задач 

ОПК-4.1 Использует базовые знания в области математики и физики при планировании работ химической 

направленности 

ОПК-4.2 Обрабатывает данные с использованием стандартных способов аппроксимации численных 

характеристик 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических наблюдений с использованием физических законов и 

представлений 

ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной форме на русском языке 
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Знать  

- основные понятия химии и физики ВМС,  классификацию ВМС 

- основные методы синтеза полимеров и их основные закономерности 

-  особенности надмолекулярного строения полимеров, агрегатные, фазовые и физические состояния 

полимеров 

- основные физические свойства полимеров и методы их оценки 

- методы определения средней молекулярной массы полимеров,  

- правила техники безопасности при работе в учебной лаборатории 

- правила оформления экспериментальных (лабораторных) работ 

Уметь: 

- классифицировать полимеры по различным признакам,  

- писать схемы реакций синтеза ВМС различных типов  

-  синтезировать полимеры в лабораторных условиях  

- проводить физико-механические испытания полимеров по стандартным методикам 

 - анализировать и интерпретировать результаты  экспериментальной оценки свойств ВМС 

- увязывать свойства полимеров  с их химической и физической структурой 

- проводить расчеты  средневязкостной молекулярной массы полимеров с использованием стандартного 

программного обеспечения  

 - обрабатывать результаты физико-химических исследований полимеров с применением методов 

математической статистики  

 - оформлять результаты лабораторных  работ в соответствии с принятыми  нормами и правилами 

Владеть: 

- навыками написания реакций синтеза полимеров различными методами 

  - практическими навыками синтеза основных классов полимеров, 

- экспериментальными методами  оценки физико-механических показателей полимеров  

- методами расчета средней молекулярной массы полимеров с использованием стандартного программного 

обеспечения 

 - навыками анализа  и интерпретации результатов исследования свойств полимеров 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _6_ 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 

практической 

подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 0 0 

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,46 88,4 0 0 

Лекции 0,94 34 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0,94 34 0 0 

Индивидуальная работа (ИР) 0,56 20 0 0 

Самостоятельная работа: 1,54 55,6 0 0 

В том числе:     

Проработка лекционного материала 0,44 16 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,67 24 0 0 

Другие виды самостоятельной работы     

Подготовка к контрольным пунктам  0,22 8 0 0 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,21 7,6 0 0 

Форма  контроля: Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.19. Латинский язык и фармтерминология 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет,. Дисциплина 

изучается на  3 курс в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Латинский язык и фармтерминология» относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули).  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Иностранный язык 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей  жизни. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о специфике  артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке, основных особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

- приобретение знаний лексического минимума в объеме 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; о понятии свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических 

единицах, основных способах словообразования;  

- приобретение знаний об основных грамматических явлениях, характерных  для профессиональной 

деятельности; 

- формирование и развитие умений читать оригинальную литературу в области профессиональной 

деятельности для получения необходимой информации; 

-  формирование и развитие умений использовать иностранный язык в области профессиональной 

деятельности; 

- приобретение и формирование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения 

смысла при письменном общении общего характера; 

- приобретение и формирование навыков коммуникации в письменной форме на иностранном языке в 

области профессиональной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков самостоятельной работы с иностранным языком. 

4. Содержание дисциплины 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 
Тема 1. Алфавит и 

правила чтения. 

Латинский алфавит. Произношение согласных, Произношение 

буквосочетаний. Латинское ударение. 

 

Тема 2. Спряжение 

глаголов. Повелительное 

наклонение. 

Определение спряжения глагола. Выделение основы глагола. 

Образование форм повелительного наклонения. Образование форм 

запрещения в повелительном наклонении. 

 

Тема 3. Имя существительное: 

 название родов, чисел, 

 падежей. Словарная форма. 
 

Словарная форма. определение части речи и категорий. 

 

Тема 4. Типы склонений 

имен существительных. 

Существительные 1 

склонения. 

Характеристика имен существительных 1 склонения. Падежные 

окончания имен существительных 1 склонения. 

 

Тема 5. Имя 

существительное 2 

склонение. Предлоги.  

Характеристика имен существительных 2 склонения. Падежные 

окончания имен существительных 2 склонения. Предлоги и 

управление. 

 
Тема 6. Правила 

написания рецептов. 

Рецептурная строка. Правила написания рецептов. 

 
Тема 7. Прилагательные 1 

и 2 склонения. 

Характеристика имен прилагательных 1и 2 склонения. Падежные 

окончания имен прилагательных 1 и 2 склонения. 

 

Тема 8. Имя 

существительное 3 

склонение. 

Характеристика имен существительных 3 склонения. Падежные 

окончания имен существительных 3 склонения. 

 
Тема 9. Прилагательные 3 

склонения. 

Характеристика имен прилагательных 3 склонения. Падежные 

окончания имен прилагательных 3 склонения. 

 

Тема 10. Имя 

существительное 4 и 5 

склонения. 

Характеристика имен прилагательных 4 и 5 склонения. Падежные 

окончания имен прилагательных 4  и 5 склонения. 

 

Тема 11. Химическая и 

фармацевтическая 

терминология. 

Названия химических элементов. Названия кислот. Названия кислот 

элементов VII группы. Названия ангидридов.Способы образования 

названий оксидов, гидроксидов  и солей.  

 
Тема 12. Сослагательное 

наклонение. 

Употребление форм повелительного и сослагательного наклонения в 

рецептуре. употребление глагола fio, fieri в рецептуре. 
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 Тема 13. Сокращения. Сокращения в фармтерминологии 

 
Тема 14. 

Словообразование. 

Частотные отрезки. Греческие терминоэлементы и их эквиваленты. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, закрепленного  

за дисциплиной 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели 

и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2 Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ 

на иностранный; 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем и 

социокультурных различий в 

формате корреспонденции (); 

 

УК-6.2  Оценивает 

требования рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста  

 

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в том 

числе на иностранном (-ых) языке (-

ах), используемые в академическом 

и профессиональном 

взаимодействии.  

  

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально – 

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам;  

- производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и 

иностранном языке.  

- демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории. 

 

Владеть: системой норм русского 

литературного и иностранного (-ых) 

языка (-ов); навыками 

использования языковых средств 

для достижения профессиональных 

целей, ведения деловой переписки. 

  

6.Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы Всего час. 

Семестр (ы) 

час 

6 

Контактная работа обучающегося с 

педагогическими работниками (всего) 
62.2  

Контактная работа,  62,2 62.2 

в том числе: - - 

Практические занятия (ПЗ) 52 52 

Индивидуальная работа (ИР)  10 10 

Самостоятельная работа (всего) 9.8 9.8 

В том числе:   

Контактная самостоятельная работа (групповые 

консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником ) 

  

Проработка практического материала 4 4 
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Другие виды самостоятельной работы   

Внеаудиторные практические задания  3.8 3.8 

Подготовка к тестированию 2 2 

Промежуточная аттестации (зачет)   

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,2  

Общая трудоемкость                                    час. 

                                                                           з.е. 
72 72 

2 2 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 Химическая технология 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

изучается на 3 курсе во 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.20 Химическая технология относится к Обязательной части блока 1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Неорганическая химия, 

Безопасность жизнедеятельности  и является основой для последующих дисциплин. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины является приобретение студентами комплексных знаний по 

созданию новых технологий, критериев технологических процессов, физико – химических принципов 

классических технологических операций и их базовых математических моделей, синтеза технологических 

систем. 

Задачами  учебной дисциплины являются: 

        –   рассмотрение химического производства как сложной системы; 

        – изучение критериев эффективности использования сырья, энергоресурсов в химической 

промышленности; 

        – изучение макроскопической теории физико - химических явлений как теоретической базы химической 

технологии; 

        – аппаратурное оформление и математическое моделирование процессов в химической технологии, 

основные типы химических реакторов; 

        –  определение роли материалов в химической технологии; 

        –  анализ технологических схем  важнейших химических производств 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

 

1 

Химия и химическая 

промышленность в 

производственной деятельности 

человека. 

Человек в структуре окружающей среды. 

Производственная деятельность человека и ресурсы 

планеты. Рациональное размещение химических 

производств. 

 

2 

Химическая технология. Химико – 

технологический процесс (ХТП). 

Химическое производство (ХП). 

Химическая технология, как предмет изучения. Цели и 

задачи курса. Роль дисциплины в подготовки 

дипломированного бакалавра. Рассматривается 

структура, основные стадии ХТП и ХП. Критерии, 

оценки эффективности ХТП и ХП. 

 

 

3. 

Химико – технологические 

системы (ХТС). Структурная 

иерархия ХТС. Модели, расчёты 

ХТС. Материальный и 

энергетический балансы 

Рассматривается иерархия ХТС, её модели. Примеры 

материальных  и энергетических ( тепловых) балансов 

технологических процессов. 

 

4. 

 

Синтез ХТС.  Сырьевые ресурсы. 

Сырьё химической 

промышленности. Концепция 

полного использования сырья. 

Вода как сырьё реагент ХТП. 

Сырьевые ресурсы и сырьё химической 

промышленности. Способы обогащения сырья. 

Комплексное использование  сырья, создание 

безотходных (малоотходных) производств. Вода как 

химическое сырьё химической промышленности. 

Водоподготовка для ХТП. 

 

5. 

Синтез ХТС  и энергетические 

ресурсы. Энергия в химической 

промышленности. Концепция 

Виды энергии, применяемые в химической 

промышленности. Взаимосвязь материальных и 

энергетических ресурсов. Создание 
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полного использования 

энергетических ресурсов. 

энерготехнологических схем и другие способы полного 

использования энергоресурсов. 

 

 

 

6. 

Оборудование химического 

производства. Концепция 

эффективного использования 

оборудованимя. 

Управление химическим 

производством. 

Рассматриваются основные виды химического 

оборудования, его характеристики, компоновка. 

Методы управления химическим производством, 

автоматизированная система управления. 

 

 

7. 

Химическая технология и 

материаловедение. Материалы как 

категория химической технологии. 

Роль новых материалов в системе 

эффективных ХТС. 

Понятие «Материаловедение», взаимосвязь с ХТП. Виды 

материалов, применяемых для аппаратов, 

технологических схем. 

Новые виды материалов и их роль в синтезе ХТС. 

 

8. 

Моделирование ХТП. 

Математическое моделирование. 

Роль моделирования в ХТП, виды и этапы 

моделирования. Математическое моделирование, его 

значение для изучения ХТП. 

 

9. 

Теоретические основы химической 

технологии. Макроскопическая 

теория физико – химических 

явлений. 

Основные макроскопические 

параметры. 

Рассматриваются типовые процессы переработки 

неорганических веществ: обжиг, растворение, кристал- 

лизация, ионный обмен, флотация и другие. 

 

 

10. 

Тепловые  процессы в ХТ.  

Технологические способы 

нагревания и охлаждения. 

Моделирование процессов 

теплообмена. Тепловые аппараты. 

Рассматривается необходимость подвода или отвода 

тепла при проведении технологических  процессов. 

Способы нагревания и охлаждения, аппаратурное 

оформление этих процессов. 

Математическое моделирование процессов теплообмена 

и пути интенсификации теплообменных процессов. 

 

11 

Массообменные процессы. 

Основные принципы массообмена. 

Моделирование процессов 

адсорбции и абсорбции. 

Разделение смесей методом 

ректификация. 

Мембранная технология. 

Основные принципы массообмена в системе «Г-Ж», «Г-

Т», «Ж-Т», «Ж –Жнесмеш.». Методы моделирования 

сорбционных процессов. Аналогия с теплообменными 

процессами. Ректификация, мембранная технология. 

Основные аппараты. 

12. 

Химические процессы и реакторы. 

Основные типы реакторов. 

Классификация. 

Промышленные реакторы,  

требования к ним. 

 

Понятие и назначение   химических реакторов. Их 

основные виды и классификация. Требования к 

промышленным реакторам как  к основному аппарату 

ХТС. 

13. 

Неизотермические процессы в 

химическом  реакторе. 

Организация теплообмена, 

температурный режим. Тепловая 

устойчивость. 

Организация температурного режима  в 

неизотермических реакторах, поддержание тепловой 

устойчивости в реакторах различного типа. 

14 

Статистические данные о 

масштабах российского 

(мирового) производства 

важнейших химических 

продуктов. 

Общие сведения об основных 

источниках промышленных 

отходов и выбросов.  Способы их 

утилизации и обезвреживания. 

Приводятся статистические данные о масштабах 

российского и мирового производства химических 

продуктов. 

Сведения об источниках и количествах промышленных 

отходов и выбросов, руд, их обеззараживание и 

утилизация. 

 

15 

Некоторые примеры современных 

химических производств (ХТС). 

Теоретические основы, их 

функциональные и 

технологические схемы.  Их 

Рассматриваются такие химические производства: 

синтез аммиака, производство азотной и серной кислот, 

производство минеральных удобрений , органических 

продуктов, продуктов силикатной промышленности. 



64 

 
технико – экономические  

показатели. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

№ 

п/

п 

Категория 

(группа) - 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

УК-1.1. 
Анализирует 

задачу, 

выделяя еѐ 

базовые 

составляющие

. Определяет, 

интерпретируе

т и ранжирует 

информацию, 

требуемую 

для 

решения 

поставленной 

задачи 

УК-1.2. 
Осуществляет 

поиск 

информации 

для решения 

поставленной 

задачи по 

различным 

типам 

запросов 

УК-1.3.  
При обработке 

информации 

отличает 

факты 

от мнений, 

интерпретаций

, 

оценок, 

формирует 

собственные 

мнения и 

суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения; 

основные 

сведения о  

химической 

технологии и 

объекте ее 

исследования 

анализировать 

и 

использовать 

сведения о 

химическом 

производстве, 

с целью 

определения 

эффективност

и его 

функциониро

вания 

навыками 

системного 

подхода для 

решения 

задач 

по 

определению 

эффективност

и 

функциониро

вания 

химического 

производства 

2 Общепрофессион

альные навыки 

 

ОПК-1 

Способен 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

результаты 

химических 

эксперименто

в, 

ОПК-1.1. 
Систематизир

ует и 

анализирует 

результаты 

химических 

экспериментов

, 

наблюдений, 

измерений, а 

основные 

экспериментал

ьные методы 

исследования 

для 

определения 

основных 

показателей 

технологическ

ого процесса  

интерпретиро

вать 

результаты 

эксперименто

в с 

целью 

анализа 

эффективност

и 

технологичес

навыками 

определения и 

расчета 

основных 

показателей 

технологичес

кого процесса 
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наблюдений и 

измерений 

 

 

также 

результаты 

расчетов 

свойств 

веществ и 

материалов 

ОПК-1.2. 
Предлагает 

интерпретаци

ю результатов 

собственных 

экспериментов 

и 

расчетно-

теоретических 

работ с 

использование

м 

теоретических 

основ 

традиционных 

и новых 

разделов 

химии 

ОПК-1.3. 
Формулирует 

заключения и 

выводы по 

результатам 

анализа 

литературных 

данных, 

собственных 

экспериментал

ьных и 

расчетно- 

теоретических 

работ 

химической 

направленност

и 

 ких процессов 

3 Представление 

результатов 

профессионально

й 

деятельности 

ОПК-6 

Способен 

представлять 

результаты 

своей работы 

в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии 

с нормами и 

правилами, 

принятыми в 

профессионал

ьном 

сообществе 

ОПК-6.1. 
Представляет 

результаты 

работы в виде 

отчета 

по 

стандартной 

форме на 

русском 

языке 

ОПК-6-2. 
Представляет 

информацию 

химического 

содержания с 

учетом 

требований 

библиографич

еской 

культуры 

ОПК-6.3. 

основную 

техническую 

документацию

, которая 

используется в 

химической 

технологии 

представлять 

результаты 

своей работы 

с учетом 

требований 

приняты в 

химическом 

сообществе  

навыками 

работы с 

технической 

документацие

й и 

представлени

я технической 

информации 
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Представляет 

результаты 

работы в виде 

тезисов 

доклада на 

русском и 

английском 

языке в 

соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

химическом 

сообществе 

ОПК-6.4. 
Готовит 

презентацию 

по 

теме работы и 

представляет 

ее на 

русском и 

английском 

языках 

5. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы Объем 

з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,20 79,6 

Лекции  34 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические занятия (ПЗ)  - 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Лабораторные работы (ЛР)  34 

в том числе в форме практической подготовки - - 

Индивидуальная работа (ИР) - 10 

Самостоятельная работа 0,81 28,8 

Контактная самостоятельная работа (консультация)  1 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   18,8 

Подготовка к лабораторным занятиям  10 

Формы контроля: 

Зачет, экзамен   

Экзамен 0,99 35,6 

Контактная работа - промежуточная аттестация  0,6 

Подготовка к экзамену. 35,6 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.21 «Коллоидная химия» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 5 / 180. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.21 Коллоидная химия относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Химия, Физическая химия, 

Высокомолекулярные соединения. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - ознакомить студентов с основами современного учения о дисперсном 

(нано) состоянии вещества, поверхностных явлениях в дисперсных системах, дать представление о 

теоретической и экспериментальной базе, а также о междисциплинарном характере и об основных 

перспективах и проблемах этой обширной области химии.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- дать чёткое представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах 

коллоидной химии в её современном состоянии, а также понимание природы и механизмов процессов, 

протекающих в микрогетерогенных системах; 

- формирование системы знаний об основных закономерностях физико-химических процессов на 

межфазной поверхности и в дисперсных системах; 

- формирование и развитие умений четкого и логического представления о структуре коллоидной 

химии как науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах; 

- понимание смысла основных закономерностей, обучение ориентироваться в их применении для 

современных технологий; 

- приобретение и формирование навыков расчетов количественных параметров поверхностных 

процессов и дисперсных систем; 

- приобретение и формирование навыков анализа результатов исследования и их регулирование для 

оптимизации технологических процессов. 

4. Содержание дисциплины 

Основные признаки объектов коллоидной химии: гетерогенность, дисперсность. Поверхность раздела фаз. 

Поверхностное натяжение, удельная поверхность, ее роль в дисперсных системах. Адсорбция  газов и паров 

на однородной поверхности. Моно- и полимолекулярная адсорбция. Определение удельной поверхности 

адсорбционным методом. Адсорбция на поверхности раздела ж-г. Поверхностно-активные и поверхностно-

инактивные вещества. Уравнение Гиббса. Уравнение Шишковского. Определение размера молекул.  

Смачивание. Адгезия и когезия. Адсорбция ионов. Строение ДЭС. Электрокинетические явления.  

Дисперсные системы. Энергетика диспергирования и образования новых фаз. Синтез коллоидных систем.  

Оптические и молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. Уравнение Рэлея. Уравнение 

Геллера. Оптические методы исследования дисперсных систем Уравнение Эйнштейна-Смолуховского. 

Седиментационный анализ. Седиментационно-диффузионное равновесие. Седиментационная устойчивость. 

Агрегативная устойчивость, коагуляция и стабилизация дисперсных систем. Правило электролитной 

коагуляции. Кинетика коагуляции Смолуховского. Теория ДЛФО. Структурно-механические свойства и 

реологический метод исследования структуры дисперсных систем.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций: 

знать:  

- основные законы физики и химии, физической химии, физико-химические явления и закономерности, 

используемые в коллоидной химии; 

- основные понятия и закономерности поверхностных явлений, специфические особенности коллоидного 

состояния, четко и логично представлять структуру коллоидной химии. 

- закономерности поведения, методы получения и основные физико-химических свойства дисперсных 

систем, современное состоянии теории поверхностных явлений, устойчивости и коагуляции дисперсных 

систем; 

- возможности использования поверхностных явлений для приготовления лекарственных форм;  

- факторы, влияющие на застудневание, набухание, тиксотропию, синерезис, вязкость, периодические 

реакции в механизме приготовления лекарственных форм. 

уметь:  

- проводить расчеты с использованием основных соотношений термодинамики поверхностных явлений и 

определять количественные параметры дисперсных и структурированных систем; 

- прогнозировать влияние различных факторов на свойства дисперсных систем, позволяющие 

оптимизировать технологические процессы переработки их в конечные материалы с заданным комплексом 

свойств. 

- применять полученные знания при изучении аналитической, фармацевтической химии, фармакогнозии, 

фармакологии, токсикологии, технологии лекарств.  

владеть: 

- основными приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными типами приборов, 

используемых в физической и коллоидной химии. 

- навыками приготовления, оценкой качества, способами повышения стабильности дисперсных систем;  

- навыками проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-химических свойств и 

фармакологической активности. 
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- навыками проведения эксперимента в дисперсных системах и методами обработки полученных 

результатов, а также навыками в решении теоретических и прикладных задач в области коллоидной химии 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 7 

Вид учебной работы 

Объем 
в том числе в форме практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 135    

Контактная работа - аудиторные занятия:  103,6 77,7    

Лекции  30 22,5    

Практические занятия (ПЗ)  16 12    

Лабораторные работы (ЛР)  46 34,5    

Самостоятельная работа  40,8 30,6    

Индивидуальная работа  10 7,5    

Консультация   2 1,5    

Контактная работа – промежуточная 

аттестация  0,65 0,5 

   

Форма (ы) контроля:  Зачет, экзамен 

Экзамен  0,3 0,25  

Подготовка к экзамену.  35,6 26,7  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О22 «Химия и термодинамика растворов» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108 Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (Б.1. О.22.) реализуется в рамках обязательной части ООП. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  математика, 

физика, основы исследовательской работы, безопасность жизнедеятельности. Изучение дисциплины 

«Химия и термодинамика растворов» составляет основу дальнейшего формирования компетенций 

следующих дисциплин базовой части ООП: Органическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, 

Коллоидная химия, а также ряда дисциплин профессионального цикла по соответствующим профилям 

подготовки бакалавра  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний по строению и свойствам жидкофазных 

систем, моделям описания структуры растворов, методам экспериментального исследования структуры 

растворов, овладение практическими навыками исследования растворов, методиками проведения 

калориметрических и денсиметрических экспериментов, способами обработки экспериментальных данных. 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

 растворов, 

полученных при изучении курсов “Неорганическая химия” и “Физическая химия”; 

структуры растворов, методам экспериментального исследования структуры растворов необходимых 

студенту для успешного осваивания последующих химических дисциплин, выполнения дипломной работы; 

и денсиметрических экспериментов, способами обработки экспериментальных данных, необходимыми 

студенту для последующей учёбы и работы. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ И ТЕРМОДИНАМИКИ РАСТВОРОВ. СТРУКТУРА ЖИДКОСТЕЙ.  

Роль и значение химии и термодинамики растворов в современной науке и технологии. 

Особенности жидкого состояния. Структура жидкостей, квазикристаллический и бесструктурный подходы к 

описанию жидкостей, современные воззрения на структуру жидкостей.  

Раздел 2 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ.  

РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

Растворители, классификация растворителей (по Паркеру, по Гутману, водные, неводные, смешанные, 

апротонные, протолитические, полярные, неполярные).  
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Особенности строения воды (структура льда, модели структуры воды), неводных и смешанных 

растворителей. Виды взаимодействий в жидкостях. Сольвофобные и сольвофильные эффекты. Особенности 

строения растворов электролитов и неэлектролитов. 

Растворы неэлектролитов. Физическая и химическая теория растворов. Идеальный раствор. Причины 

отклонения реальных растворов от идеальности. 

Растворы электролитов. Понятие о стехиометрической смеси ионов. Термодинамические характеристики 

ионов. Выбор стандартного состояния для ионов в газообразном состоянии и в растворе. Ассоциированные 

и неассоциированные электролиты. Состояние бесконечного разбавления. Теоретическое описание 

растворов электролитов (теория электролитической диссоциации, теория Дебая-Гюккеля). 

Раздел 3 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ СОЛЬВАТАЦИИ ИОНОВ.  

Современные представления о сольватации. Термодинамический и кинетический подходы к исследованию 

сольватации. Методы определения термодинамических характеристик сольватации. Деление 

термодинамических характеристик сольватации стехиометрической смеси ионов на ионные составляющие. 

Термодинамика структурных изменений растворителя при сольватации ионов. 

Раздел 4 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

Классификация методов исследования растворов электролитов. Термодинамические, кинетические, 

структурные методы исследования. 

Основы термометрии. Температурные шкалы. Уравнение температурной шкалы. Термодинамическая 

температурная шкала, ее реализация. Методы измерения температуры. 

Калориметрия. Физические основы калориметрии. Классификация калориметров (адиабатические, 

изопериболические, изотермические, теплопроводящие калориметры). Конструкции современных 

калориметров. Методика проведения калориметрического опыта. Градуировка калориметров. 

Денсиметрия. Методы исследования объемных свойств растворов (пикнометрический, флотационный, 

дилатометрический, ультразвуковой). Методика проведения денсиметрического опыта. 

Раздел 5 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

Анализ экспериментально полученных зависимостей термодинамических свойств растворов от различных 

факторов. 

Методы определения стандартных парциальных мольных величин. Расчет состава сольватных оболочек 

ионов на основе калориметрических и денсиметрических данных. 

Системы термохимических уравнений для исследования растворов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:. 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1  

Способен анализировать и интерпретировать 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений и измерений 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 

химических экспериментов, наблюдений, измерений, а также 

результаты расчетов свойств веществ и материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 

собственных экспериментов и расчетно-теоретических работ 

с использованием теоретических основ традиционных и 

новых разделов химии 

ОПК-1.3.  Формулирует заключения и выводы по 

результатам анализа литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-теоретических работ 

химической направленности 

ОПК-2  

Способен проводить с соблюдением норм 

техники безопасности химический 

эксперимент, включая синтез, анализ, 

изучение структуры и свойств веществ и 

материалов, исследование процессов с их 

участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с 

соблюдением норм техники безопасности  

ОПК-2.3. Проводит стандартные операции для определения 

химического и фазового состава веществ и материалов на их 

основе 

ОПК-2.4. Проводит исследования свойств веществ и 

материалов с использованием серийного научного 

оборудования 
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ОПК-3  

Способен применять расчетно-теоретические 

методы для изучения свойств веществ и 

процессов с их участием с использованием 

современной вычислительной техники. 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические 

модели при решении задач химической направленности 

ОПК-3.2. Использует стандартное программное обеспечение 

при  решении задач химической направленности 

ОПК-4  

Способен планировать работы химической 

направленности, обрабатывать и 

интерпретировать полученные результаты с 

использованием теоретических знаний и 

практических навыков решения 

математических и физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области математики 

и физики при планировании работ химической 

направленности 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с использованием 

стандартных способов аппроксимации численных 

характеристик  

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 

наблюдений с использованием физических законов и 

представлений 

ОПК-6 

Способен представлять результаты своей 

работы в устной и письменной форме в 

соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в профессиональном сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по 

стандартной форме на русском языке 

ОПК-6-2. Представляет информацию химического 

содержания с учетом требований библиографической 

культуры 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
термодинамический аппарат описания ионных равновесий в растворах (парциальные молярные и 

кажущиеся величины, относительные парциальные молярные величины, энтальпийные характеристики 

растворов, характеристики ионной ассоциации в растворах электролитов);  

важнейшие методы исследования термодинамических свойств и структуры растворов 

неорганических и органических веществ; 

Уметь:  

применять теоретические представления о структуре жидкого состояния, сольватации ионов для 

решения практических задач; 

работать с химическими реактивами, растворителями, простейшим лабораторным химическим 

оборудованием для исследования растворов; 

работать с термодинамическими базами данных; 

по экспериментальным и справочным данным вычислять равновесные характеристики 

электролитных растворов, 

Владеть: теоретическими представлениями физической химии электролитных растворов, знаниями 

о методах определения термодинамических характеристик растворов; 

основными приемами проведения калориметрического и денсиметрического эксперимента; 

методами описания свойств растворов на основе данных о структуре растворов и растворителей, 

видах взаимодействий растворитель – растворенное вещество, растворитель-растворитель. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 7 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0 0 0 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1,833 66,4 49,5    

Лекции 0,444 16 12    

Практические занятия (ПЗ) - - -    

Лабораторные работы (ЛР) 0,833 30 22,5    

Индивидуальная работа (ИР) 0,555 20 15    
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Самостоятельная работа 1,167 41,6 31,5    

Форма контроля:  Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 

 0,4   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.23 Строение вещества 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 80,35 час., из них: лекционные 30, 

лабораторные 30. Самостоятельная работа студента 27,65 час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.23 – Строение вещества относится к Обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе освоения 

следующих дисциплин: Физика, Математика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, 

Квантовая механика и квантовая химия, Физическая химия и является основой для последующих дисциплин: 

Физические методы исследования, Химия элементоорганических соединений, Медицинская химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний о квантовой теории, ее 

применении для решения физических и химических задач, о методах расчета пространственного и 

электронного строения молекул, приобретении умений и навыков выполнения квантово-химических 

расчетов отдельных свойств молекул и кластеров. 

Задачи преподавания дисциплины: знакомство с основами ее математического и расчетного 

аппарата; выработка понимания архитектуры квантовой механики и квантовой химии как науки; 

демонстрация возможностей квантовой механики и квантовой химии; выработка умения отбирать задачи, 

решаемые квантовой химией; знакомство с основными методами и результатами изучения поведения 

микрочастиц, атомов и молекул; приобретение отдельных навыков применения расчетного аппарата 

дисциплины к конкретным атомным и молекулярным системам. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 Раздел 1. Основы классической теории химического строения 

1.1 Введение. Понятия 

«строение и структура 

вещества». Различные 

аспекты структуры 

молекул. Структуры 

конденсированных 

фаз. Обзор методов 

изучения строения 

вещества 

Содержание понятий “строение вещества” и “структура вещества”. 

Различные аспекты термина “строение молекул”: топологический, 

геометрический, электронный. Упорядоченные и неупорядоченные 

структуры конденсированных фаз. 

Общий обзор методов экспериментального и теоретического изучения 

строения молекул и строения веществ. Молекулярное моделирование. Виды 

молекулярного моделирования. Многомасштабное и многоуровневое 

моделирование. 

1.2 Основы классической 

теории химического 

строения. 

Молекулярные 

модели. Граф 

молекулы. 

Основные положения классической теории химического строения. 

Молекула как частица вещества. Структурная формула и граф молекулы. 

Взаимодействие атомов в молекуле. Равновесные конфигурации молекул.  

1.3 Геометрия молекул, 

их конформации, 

структурная, 

поворотная, 

оптическая изомерия 

и таутомерия. 

Потенциалы парных 

взаимодействий. 

Основные экспериментальные и теоретические методы изучения 

пространственного строения молекул. Величины, определяющие 

геометрическую конфигурацию молекулы: межъядерные расстояния, 

валентные углы, двугранные и торсионные углы. Внутреннее вращение. 

Конформации молекул. Метод отталкивания электронных пар валентной 

оболочки. Структурная изомерия. Оптические изомеры. Формула для 

расчета свойств молекул. 

Метод атомно-групповых инкрементов и расчет термодинамических 

свойств молекул. Расчет свойств полимеров методом групповых 

инкрементов. Метод количественных соотношений структура - свойство. 
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Механическая модель молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. 

Метод молекулярной механики при анализе строения молекул. 

 Раздел 2. Основные экспериментальные методы изучения структуры вещества 

2.1 Спектроскопические 

методы. 

Вращательные, 

колебательные и 

электронные спектры 

молекул. Фото- и 

рентгеноэлектронные 

спектры 

Классификация квантовых состояний атомов и молекул по симметрии. 

Эмпирическое правило Хунда об энергиях термов. Двухатомные молекулы, 

правило сложения их орбитального и спинового моментов. Запись термов 

двухатомных молекул. Энергетическая диаграмма двухатомных 

гомоядерных молекул элементов второго периода. Орбитали 

разъединенных и объединенного атомов. Диаграмма соответствия. 

Вращение многоатомных молекул, классификация по симметрии на 

основании моментов инерции (различные типы молекулярных волчков). 

Энергия вращения многоатомных молекул. 

Колебания атомов в двухатомных и многоатомных молекулах. Уравнение 

Шредингера колебательного движения. Естественные координаты. Энергия 

квантового гармонического осциллятора. Характеристичность, 

интенсивность полос колебательных спектров. Расчет колебательного 

спектра молекулы. 

Электронное строение молекул. Интерпретация строения молекул на основе 

орбитальных моделей. Методы расчета электронных состояний и 

электронных спектров молекул. Теоретические и экспериментальные 

характеристики интенсивности полос поглощения в электронных спектрах. 

Вероятности переходов и правила отбора при переходах между различными 

квантовыми состояниями молекул. Связь спектров молекул с их строением. 

Определение структурных характеристик молекул из спектроскопических 

данных. Расчет энергетической диаграммы молекулы, состава 

молекулярных орбиталей. Расчет электронного спектра поглощения 

молекулы. 

2.2 Дифракционные 

методы. Дифракция 

электронов, 

нейтронов и 

рентгеновских лучей 

Природа критических краев поглощения. Закон Брэгга – Вульфа. 

Дифракция электронов, нейтронов и рентгеновских лучей. Рентгеновские 

методы и неразрушающий анализ исследуемых образцов. Рентгенофазовый 

метод анализа и его возможности 

2.3 Магнитные и 

магнито-резонансные 

методы. Спектры 

ЯМР и ЭПР 

Магнетохимия. Метод ядерного магнитного резонанса. Физические основы 

метода. Химический сдвиг и спин-спиновое взаимодействия. Применения в 

структурных исследованиях. Физико-химическое применение. 

Динамический ЯМР. 

Метод электронного парамагнитного резонанса. Основы теории метода. 

Электростатическое взаимодействие квадрупольного ядра с электрическим 

полем. Квадрупольные уровни энергии и переходы. 

2.4 Другие физико-

химические методы 

определения 

молекулярной 

структуры 

Общая характеристика и теоретические основы метода мессбауэровской 

спектроскопии. Параметры спектров. Химический сдвиг. Сверхтонкая 

структура магнитных взаимодействий. 

Определение дипольных моментов молекул. Законы Дебая. 

Линейно поляризованное излучение. Квантово-механическое рассмотрение 

оптической активности. Спиральная модель молекулы. Кривые ДОВ. 

Эффект Коттона. Круговой дихроизм. Методы изучения поляризуемости и 

магнитооптический метод. Релеевское рассеяние света в газах и растворах. 

Эффект Керра. Эффект Фарадея. 

 Раздел 3. Обзор основных результатов изучения строения молекул и конденсированных фаз 

3.1 Молекулы простых и 

сложных соединений. 

Кластеры, полимеры, 

кристаллы 

Молекулы простых и бинарных соединений: межъядерные расстояния.  

Молекулы сложных соединений: координация атомов, валентные состояния 

атомов углерода, карбены, карбкатионы, карбанионы, карбораны. 

Стереохимическая конфигурация, конформация. Хиральность. 

Пространственная изомерия, стереоизомеры (оптическая, геометрическая и 

поворотная). Энантиомеры, рацемат, диастереомеры. Атропоизомерия. 

Геометрическая изомерия, цис- и транс-изомеры. Полиэдраны. Тела 

Платона. 

Геометрические параметры молекул сложных соединений. Жесткие и 

нежесткие молекулы. Проявления нежесткости: колебания квазилинейных 

молекул, пирамидальная инверсия, внутримолекулярная реорганизация 

полиэдров, конформации циклов. 

Идеальные кристаллы. Кристаллы с неполной упорядоченностью. 
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Доменные структуры.  Кристаллическая решетка и кристаллическая 

структура. Реальные кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. 

3.2 Строение жидкостей и 

мезофаз. Строение 

поверхности 

конденсированных 

фаз. 

Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Жидкие кристаллы и другие мезофазы. Пластические кристаллы. Жидкие 

кристаллы (нематики, смектики, холестерики и др.). Жидкокристаллическое 

состояние в биологических системах. 

Аморфные вещества.  

Жидкости. Мгновенная и колебательно-усредненная структура жидкости. 

Ассоциаты и кластеры в жидкостях. 

Особенности строения полимерных фаз. 

Особенности строения поверхности кристаллов и жидкостей. Структура 

границы раздела конденсированных фаз. 

3.3 Реакционная 

способность вещества 

Квантово-химические расчеты поверхности потенциальной энергии 

молекулы. Поиск переходного состояния прямым методом оптимизации 

структуры в седловой точке и методом синхронного транзита.  

Метод индексов реакционной способности.  

Туннельный эффект в химических реакциях. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ОПК 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1. Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

химических 

экспериментов, 

наблюдений и 

измерений. 

ОПК-1.1. 

Систематизирует и 

анализирует 

результаты 

химических 

экспериментов, 

наблюдений, 

измерений, а также 

результаты расчетов 

свойств веществ и 

материалов 

Знать: 

- основные понятия, определения, 

теоретические основы строения и 

свойств вещества. 

Уметь:  

- проводить основные виды 

экспериментов, расчетов, измерений, 

наблюдений строения и свойств 

молекул методами классической теории 

химического строения, 

атомистическими и квантово-

химическими методами. 

Владеть:  

- основными навыками использования 

результатов экспериментальных и 

теоретических методов изучения 

строения и свойств молекул и 

конденсированного состояния вещества 

для решения практических задач. 

ОПК-1.2. Предлагает 

интерпретацию 

результатов 

собственных 

экспериментов и 

расчетно-

теоретических работ 

с использованием 

теоретических основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии 

Знать: 

- теоретические основы традиционных 

и новых разделов химии. 

Уметь:  

- проводить собственные эксперименты 

и расчеты химической направленности. 

Владеть:  

- методами интерпретации результатов 

собственных экспериментов и расчетно-

теоретических работ. 
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ОПК-1.3. 

Формулирует 

заключения и выводы 

по результатам 

анализа 

литературных 

данных, собственных 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических работ 

химической 

направленности 

Знать: 

- теоретические основы химии. 

Уметь:  

- проводить анализ литературных 

данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности. 

Владеть: 

- способами обобщения 

экспериментального материала в виде 

заключения и выводов. 

ОПК-3. Способен 

применять 

расчетно-

теоретические 

методы для 

изучения свойств 

веществ и 

процессов с их 

участием с 

использованием 

современной 

вычислительной 

техники 

ОПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

полуэмпирические 

модели при решении 

задач химической 

направленности 

Знать: 

- основы теоретических и 

квантовохимическх методов изучения 

строения и свойств вещества. 

Уметь:  

- проводить основные виды расчетов 

строения и свойств молекул квантово-

химическими методами. 

Владеть:  

- навыками использования результатов 

теоретических методов изучения 

строения и свойств молекул и 

конденсированного состояния вещества 

в практических целях 

ОПК-3.2. Использует 

стандартное 

программное 

обеспечение при 

решении задач 

химической 

направленности 

Знать: 

- возможности и назначение 

стандартного программного 

обеспечения для решения задач 

химической направленности. 

Уметь:  

- проводить основные виды расчетов с 

использованием стандартного 

программного обеспечения для 

решения задач химической 

направленности. 

Владеть:  

- методами анализа результатов 

расчетов для решения задач химической 

направленности. 

Физико-

математическая и 

компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

планировать 

работы 

химической 

направленности, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты с 

использованием 

теоретических 

знаний и 

практических 

навыков решения 

математических и 

физических задач 

ОПК-4.1. Использует 

базовые знания в 

области математики и 

физики при 

планировании работ 

химической 

направленности 

Знать: 

- основные базовые понятия в области 

математики и физики. 

Уметь:  

- использовать основы математического 

и физического аппаратов при 

планировании работ химической 

направленности. 

Владеть:  

- способами математического анализа и 

планирования исследований. 

ОПК-4.2. 

Обрабатывает данные 

с использованием 

стандартных 

способов 

аппроксимации 

численных 

характеристик 

Знать: 

- базовые понятия в области 

стандартных способов аппроксимации 

численных характеристик 

Уметь:  

- обрабатывать полученные результаты 

с использованием стандартных 

способов аппроксимации численных 

характеристик. 
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Владеть:  

- способами математического анализа и 

обработки полученных результатов. 

ОПК-4.3. 

Интерпретирует 

результаты 

химических 18 

наблюдений с 

использованием 

физических законов и 

представлений 

Знать: 

- основные физические понятия и 

законы. 

Уметь:  

- проводить интерпретацию 

полученных результатов химических 

наблюдений с использованием 

физических законов и представлений. 

Владеть:  

- методами анализа полученных в ход 

интерпретации результатов для оценки 

характеристик вещества. 

Представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

представлять 

результаты своей 

работы в устной и 

письменной форме 

в соответствии с 

нормами и 

правилами, 

принятыми в 

профессиональном 

сообществе 

ОПК-6.1. 

Представляет 

результаты работы в 

виде отчета по 

стандартной форме на 

русском языке 

Знать: 

- основы грамматики русского языка и 

принципы составления отчетов по 

результатам проведенной работы. 

Уметь:  

- составлять отчеты о проделанной 

работе. 

Владеть:  

- навыками грамотного написания 

отчетов о выполненной работе по 

стандартной форме. 

ОПК-6-2. 

Представляет 

информацию 

химического 

содержания с учетом 

требований 

библиографической 

культуры 

Знать: 

- основы и понятия библиографической 

культуры. 

Уметь:  

- представлять информацию о 

полученных результатах в виде отчета с 

учетом требований библиографической 

культуры. 

Владеть:  

- навыками представления полученных 

результатов в виде отчета с учетом 

требований библиографической 

культуры. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 108 81 

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,23 80,2 60,25 

Лекции 0,83 30 22,5 

Лабораторные работы 0,83 30 22,5 

Индивидуальная работа 0,56 20 15 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,23 

Самостоятельная работа: 0,77 27,8 20,85 

Самостоятельное изучение дисциплины 0,77 27,8 20,85 

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.24 Основы военной подготовки 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения) 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, необходимых для 

становления обучающихся в качестве граждан способных и готовых к выполнению воинского долга и 

обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачами дисциплины «Основы военной подготовки» являются: 

- формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины Российской 

Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил Российской Федерации 

(ВС РФ); 

- формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 

- воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств личности гражданина - 

патриота; 

- освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного 

- дела; 

- раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

- ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны государства и прохождения 

военной службы; 

- формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и традициям, 

военной форме одежды; 

- изучение и принятие правил воинской вежливости; 

- овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

3. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Раздел 2. Строевая подготовка 

Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Раздел 6. Военная топография 

Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 

Раздел 8. Военно-политическая подготовка 

Раздел 9. Правовая подготовка 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает  

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в восстановительных 

мероприятиях 

5. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 2,52 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
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Лекции 0,72 26 0,96 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    

Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие виды 

самостоятельной работы) 
1,10 

39,6 
1,47 

Вид контроля:  

Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01 

Вид итогового контроля:  Диф.зачет 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.25 «Основы российской государственности» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 52 часов, из них: лекционные 18, практические 

занятия 34. Самостоятельная работа студента 19,8 часов. Форма промежуточного контроля:  зачет. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы российской государственности» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 

семестре на 1 курсе. 

Концептуальное внедрение дисциплины в учебный план продиктовано необходимостью продолжения 

фундаментальной социально-гуманитарной подготовки, инициированной программами среднего 

образования в части курсов истории и обществознания, а успешное освоение курса в рамках направления 

подготовки (бакалавриат, специалитет) базируется, в первую очередь, на параллельной работе обучающихся 

в рамках содержательно смежных «История России», «Философия». 

3 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы российской государственности» является формирование у 

обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, 

связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и 

гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его 

политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным 

прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее 

значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; 

 - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого 

от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения 

об актуальном политико-культурном контексте; 

 - рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием 

русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, 

воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу; 

 - представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри 

российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный 

(общинный) характер; 

 - рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную 

природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных 

институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и 

общества в федеративном измерении; 

 - исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской 

цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её 

перспективного развития; 

 - обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство 

многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), 

а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития. 

4 Содержание дисциплины 

Что такое Россия. Российское государство-цивилизация. Российское мировоззрение и ценности российской 

цивилизации. Политическое устройство России. Вызовы будущего и развитие страны 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
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В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5): 

- демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное 

отношению к историческому наследию и культурным традициям (УК-5.1); 

- находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп. (УК-5.2); 

- проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира (УК-5.3);. 

- сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера (УК-5.4). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 

знать: 

- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли 

и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; 

 - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и 

специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных 

решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в 

федеративном измерении; 

 - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как единство многообразия, 

сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также 

перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития; 

уметь:  
- адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям; 

 - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

 - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и культурных традиций мира; 

владеть: 
- навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; 

 - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; 

 - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического 

мышления. 

 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 1 

Вид учебной работы 

Объем, акад. ч. 
в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч. 
з.е. акад. ч 

астр. 

ч. 

   Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - 

Контактная работа обучающегося с педагогическими 

работниками (всего) 
1,45 52,2 39,15 

- 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,44 52 39 - 

В том числе:    - 

Лекции 0,5 18 13,5 - 

Практические занятия  0,94 34 25,5 - 

Контактная самостоятельная работа 

(групповые консультации и индивидуальная работа обучающихся 

с педагогическим работником) 

- - - - 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 - 

Самостоятельная работа (всего): 0,55 19,8 14,85 - 

в том числе:     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0,44 16 12 - 
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Самостоятельная работа (подготовка к зачету) 0,11 3,8 2,85  

Форма(ы) контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 Основы исследовательской работы 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01 Основы исследовательской работы относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Неорганическая химия, Физика, Математика 

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обучение основным методам получения и исследования 

химических веществ и реакций, способности к поиску и первичной обработке научной и научно-

технической информации,  навыкам представления полученных результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 приобретение знаний об организационных и технических сторонах исследовательской работы и основных 

правилах техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

 владение методами регистрации и обработки результатов химически экспериментов; 

 приобретение и формирование навыков основных методов теоретического и экспериментального 

исследования физических и химических явлений. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Организационные 

и технические 

стороны 

исследовательской 

работы. Работа со 

специальной 

литературой 

 

Первоначальная постановка вопроса и его корректировка в ходе работы. 

Актуальность темы. Предварительные оценки (публикации по данной 

проблеме, теоретический и инженерный расчет), материальная база, точность, 

сроки, заинтересованные лица.  

Технические стороны исследовательской работы (рабочие записи, 

последовательность измерений, методы проверки эксперимента). Особенности 

исследовательской аппаратуры. Выбор исследовательской аппаратуры. 

Работа с текущей литературой. Методы литературного поиска (получение 

кратких справок, широкий литературный поиск). Хранение собранной 

информации (выписки, библиографические карточки, картотеки). 

2. 

Основные методы 

очистки и анализа 

химических 

соединений. 

Общие приемы при выделении и очистке химических соединений методами 

фильтрования, перекристаллизации, перегонки, возгонки, экстракции. 

Основная лабораторная посуда и оборудование, применяемое при очистке 

веществ. 

Простейшие методы анализа и определения физических констант 

химических веществ. Основные понятия титриметрического анализа. Методы 

нейтрализации, оксидиметрии, комплексонометрии, осадительного титрования. 

Приемы прямого обратного, косвенного титрования.  

Лабораторная посуда и оборудование, применяемое при титриметрическом 

анализе. Определение температур плавления, кипения, показателя 

преломления, плотности жидкостей. 

Техника безопасности в химической лаборатории и оказание первой 

медицинской помощи. 

3. 

Статистическая 

обработка 

экспериментальны

х данных. 

Оформление и 

представление 

результатов 

исследования. 

Измерения и их погрешности. Числовые характеристики случайных 

распределений. Запись результатов измерений. Точность цифрового 

выражения данных. Округление цифровых данных, арифметические действия с 

приближенными или округленными числами. Округление справочных данных 

и констант. 

Правила корректной статистической обработки результатов 

количественных измерений. Вычисление среднего значения результата. 

Определение выборочной дисперсии по отклонениям от среднего. 

Определение относительного стандартного отклонения выборки. Некоторые 

принципы оценки пригодности результатов. Погрешности косвенных 
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измерений. 

Приемы упорядочения данных. Техника построения графиков 

(координатные сетки, масштаб шкал, точки и кривые). Принципы извлечения 

максимальной информации из экспериментальных данных. Анализ данных. 

Представление результатов работы. Подготовка устного сообщения. 

Подготовка иллюстративного материала. 

Правила оформления текстовых документов (отчета, курсовой, дипломной 

работы, доклада, статьи). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) Обобщенные 

трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский тип задач 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

Химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-1. Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и методы 

испытаний для 

решения 

исследовательских 

задач химической 

направленности, 

поставленных 

специалистом более 

высокой 

квалификации 

 

ПК-1.1. Умеет 

планировать 

отдельные стадии 

исследования при 

наличии общего 

плана  

ПК-1.3. Умеет 

выбирать 

технические 

средства и методы 

испытаний (из 

набора имеющихся) 

для решения 

поставленных задач 

НИР 

ПК-1.4. Знает 

методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, 

обобщения и 

обработки 

информации 

ПК-1.5. Умеет 

проводить 

наблюдения и 

измерения, 

составлять их 

описания и 

формулировать 

выводы 

ПС:40.011 

Обобщение  опыта  

работы 

 

ПК-2 Способен 

оказывать 

информационную 

поддержку 

специалистам, 

осуществляющим  

научно-

исследовательские 

работы 

ПК-2.1. Владеет 

методиками  

первичного поиска 

информации по 

заданной тематике (в 

т.ч., с 

использованием 

патентных баз 

данных) 

ПК-2.2 Знает 

методы анализа 

научно-технической 

информации 

ПС:40.011 

Анализ опыта 

профессиональной 

деятельности 
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ПК-2.3 Умеет 

готовить элементы 

документации, 

проекты планов и 

программ отдельных 

этапов НИР  

ПК-2.4 Умеет 

оформлять 

результаты научно-

исследовательских и 

проектно-

конструкторских 

работ 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные законы химии, основные закономерности протекания химических процессов; 

- основные синтетические и аналитические методы получения и исследования химических веществ и 

реакций; 

- основные нормы техники безопасности при проведении химического эксперимента в лабораторных и 

технологических условиях; 

- методы безопасного обращения с химическими реактивами с учетом их физических и химических свойств; 

- общие приемы при выделении, очистке и анализе химических соединений; 

- важнейшие методы исследования структуры и свойств неорганических веществ; 

- методы литературного поиска и способы хранение собранной информации; 

- правила и нормы оформления текстовых документов; 

Уметь:  
- проводить химический эксперимент с соблюдением норм техники безопасности;  

- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам; 

- работать с основной химической аппаратурой при проведении химических анализов; 

- проводить анализ физико-химических свойств простых и сложных веществ;  

- производить расчеты, связанные с приготовлением растворов заданной концентрации, определением 

стехиометрии химических реакций, титриметрическим анализом и т.п.; 

- обрабатывать научную и научно-техническую информацию; 

Владеть:  
- системой основных химических понятий;  

- основными методами теоретического и экспериментального исследования химических процессов; 

- навыками проведения химического эксперимента, основными методами анализа, использования 

современной аппаратуры; 

- простейшими методами выделения и определения физико-химических констант веществ; 

- навыками обращения с химическими реагентами с учетом их физических и химических свойств; 

- получать и обрабатывать результаты научных экспериментов, в т.ч. с помощью современных компьютерных 

технологий; 

- производить оценку погрешностей результатов физико-химического эксперимента; формулировать выводы; 

- применять знания о развитии химической науки при анализе полученных результатов; 

- навыками поиска и первичной обработки научной и научно-технической информации; 

- техникой оформления результатов экспериментальных и теоретических работ, навыками представления 

полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций. 

5. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2,67    

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,62 58,2     

Лекции (Л)  18     

Практические занятия (ПЗ)  34  0,94 34 1,26 

Индивидуальная работа (ИР)  6     

Самостоятельная работа  13,8     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   13,8     

Форма (ы) контроля:  Зачет 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
 

0,2     
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Химический практикум» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 Химический практикум относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Органическая химия, Основы исследовательской работы, Учебная исследовательская 

работа студентов, История химии, Основы медицинских знаний, Биология с основами экологии и является 

основой для последующих дисциплин: Фармацевтическая химия, Современная неорганическая химия, 

Физические методы исследования, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Медицинская химия, 

Химия координационных соединений, Химия элементоорганических соединений, Преддипломная практика, 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний по основным вопросам 

химии, развивая при этом творческое мышление и научное мировоззрение и раскрывая методологию 

химической науки.  

Задачи преподавания дисциплины : 

-формирование и развитие химического мышления, способности применять химический инструментарий 

для решения инженерных задач 

- формирование новых и совершенствование приобретенных ранее навыков применения в учебном процессе 

по технике и методике проведения химического эксперимента; 

- формирование умения отбора материала для теоретических занятий и лабораторных работ по химии. 

-способность к самоорганизации и самообразованию;  

-способность к анализу и синтезу;  

-способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Методика демонстрационного эксперимента. 

Первоначальные химические понятия. Основные закономерности химических реакций.  

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным 

штативом, спиртовкой, газовой горелкой, электронагревателем. Изучение строения пламени. Примеры 

химических явлений: измерения, происходящие при нагревании сахара, горении парафина и магния. 

Соединение серы с железом или цинком. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Опыты, выясняющие зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ 

(взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами), от площади поверхности соприкосновения 

(взаимодействие различных по размеру гранул цинка с соляной кислотой), от концентрации и температуры 

(взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой различной концентрации при различных температурах). 

Раздел 2. Основные закономерности химических реакций 

Кислород. Оксиды. Горение. Водород. Кислоты. Соли. 

Ознакомление с физическими свойствами кислорода. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Ознакомление с физическими свойствами 

водорода. Горение водорода в воздухе и кислороде. Образцы кислот и солей. Приемы измельчения веществ. 

Взвешивание и устройство аптекарских и технохимических весов. Примеры химических явлений: окисление 

меди в пламени горелки или спиртовки, действие соляной кислоты на мел или мрамор. Ознакомление с 

образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов и неметаллов. Ознакомление с 

образцами оксидов. Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком. Действие растворов 

кислот на индикаторы. Отношение кислот к металлам – железу, цинку, алюминию, меди. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. 

Раздел 3. Растворы 

Вода. Растворы. Основания. Электролитическая диссоциация. 

Очистка воды перегонкой. Разделение смесей веществ с помощью делительной воронки. Синтез воды. 

Взаимодействие воды с оксидом фосфора (V) и оксидом кальция, испытание полученных растворов 

гидроксидов индикаторами. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором 

гидроксида кальция и твердым гидроксидом натрия. Испытание веществ и их растворов на электрическую 

проводимость. Сравнение электрической проводимости концентрированного и разбавленного растворов 

уксусной кислоты. 

 Качественные реакции катионов и анионов. 
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Принципы и методы качественного анализа. Способы выполнения аналитических реакций. Групповой 

реагент. Дробный и систематический ход анализа. Характеристика чувствительности аналитических 

реакций (предельное разбавление, предельная концентрация, минимальный объем предельно разбавленного 

раствора, предел обнаружения (открываемый минимум). Различные аналитические классификации катионов 

и анионов по группам. Реакции обнаружения катионов и анионов.  

 Анализ смеси сухих солей. Пирохимический анализ. Использование реакций на окрашивание пламени 

солями некоторых металлов. Получение окрашенных стекол (перлов), сплавление анализируемого вещества 

с различными «плавнями». Метод растирания анализируемого твердого вещества с определенным твердым 

реактивом. Выбор растворителя. Растворимость анализируемого вещества в различных растворителях. 

Открытие катионов. Открытие анионов. Анализ анионов с элементами систематического хода анализа. 

 Химия s-элементов. Общая характеристика s-элементов. Простые вещества. Физические свойства. 

Химические свойства. Соединения sэлементов. Гидриды. Оксиды. Гидроксиды. Соли. Галогениды. Нитраты. 

Сульфаты. Карбонаты. Применение.  

 Химия р-элементов. Общая характеристика р-элементов. Правило четности. Вторичная 

периодичность. Простые вещества. Физические свойства. Химические свойства. Характеристичные 

соединения р-элементов. Водородные соединения. Оксиды. Гидроксиды. Соли. Применение. 

 Химия d-элементов. Общая характеристика d-элементов. Общая характеристика элементов подгруппы 

меди. Медь и ее соединения. Серебро и его соединения. Аналитические реакции катионов меди и серебра. 

Общая характеристика элементов подгруппы цинка. Цинк и его соединения. Ртуть и ее соединения. 

Аналитические реакции катионов цинка и ртути. Марганец и его соединения. Аналитические реакции на 

ионы марганца. Железо и его соединения. Аналитические реакции на ионы железа. Комплексные 

соединения d-элементов. Влияние количества d-электронов на свойства комплексных соединений. 

Карбонильные соединения. 

  Раздел 4. Химия  органических веществ 

Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Ароматические углеводороды. Природные 

источники углеводородов и их переработка. 

Определение качественного состава метана по продуктам горения. Модели молекул метана и других 

углеводородов. Отношение предельных углеводородов к растворам перманганата калия, щелочей и кислот. 

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы 

изделий из полиэтилена. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. Получение этилена и 

опыты с ним. Бензол как растворитель, отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Модель нефтеперегонной установки. Иллюстрация фракционного состава бензина (или керосина) методом 

газовой хроматографии. Крекинг керосина. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенпроизводных. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 Определение структуры углеводородов по химическим свойствам и способам получения. Основы 

теории реакций органических соединений. Механизмы химических реакций. Факторы, определяющие 

реакционную способность молекулы. Классификация органических соединений. Физико-химические 

свойства основных классов органических соединений. Способы получения органических веществ. 

Определение структуры углеводородов по химическим свойствам и способам получения. 

 Определение качественного и количественного состава смесей органических веществ. 

Количественные расчеты в органической химии. Расчеты по реакциям, в которые вступают не все 

компоненты смеси, (или в которых компоненты смеси дают различные продукты). Определение состава 

смеси по изменению объема при различных взаимодействиях. Решение задач на определение качественного 

и количественного состава смесей органических веществ. 

 Качественные реакции на основные классы органических веществ. Проба на непредельность, 

качественные реакции на одно- и многоатомные спирты и фенолы, альдегиды, кетоны (йодоформная проба, 

может быть положительной для некоторых спиртов), амины, аминокислоты, сахара. Блок 2 (6 часов). 

Основные принципы идентификации органических веществ. Сопоставление кислотно-основных свойств, 

реакционной способности (проба Лукаса), способности к комплексообразованию и окислению. Условия 

протекания реакций.  

 Применение ТСХ для анализа органических веществ. Сущность метода, применяемые реагенты, 

порядок проведения анализа 

 Титриметрические методы анализа. Методы титрования, применяемые для количественного анализа 

органических веществ. Титрование смесей веществ, позволяющее определить несколько компонентов.  

Спирты и фенолы. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Взаимодействие этилового спирта с 

бромоводородом. Взаимодействие глицерина с натрием. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью. Гидролиз 

мыла. Получение сложного эфира. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II). 

Окисление муравьиного или уксусного альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди (II). Окисление 

спирта в альдегид. Получение карбоновых кислот. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 
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 Реагенты для органического синтеза, растворители, особенности использования. Выбор оптимального 

пути синтеза органического соединения (количество стадий, доступность реагентов, однозначность 

протекания реакций и другие факторы). Методы выделения продукта: осаждение, высаливание, экстракция, 

кристаллизация, простая перегонка, ректификация, хроматография. 

 Растворители, их типы. Кислотно-основные свойства растворителей, автопротолиз. Понятие о 

суперкислотах, примеры реакций в суперкислых средах. Основания, используемые в органическом синтезе. 

Понятие о супероснованиях: ситема трет-бутилат калия-ДМСО, смесь "LICKOR". Суперкритические 

жидкости (флюиды) как растворители. Методы очистки растворителей: основные принципы и приемы на 

примере нескольких наиболее распространенных растворителей. 

 Стратегия синтеза органических соединений. Основные понятия ретросинтетического анализа. 

Ретросинтетический анализ как эвристический подход к поиску пути синтеза данного соединения. 

Уменьшение молекулярной сложности как основная стратегическая линия ретросинтетического анализа. 

Принцип "малых укусов" (smallbites). Тактические приемы, помогающие в планировании синтеза. Типы 

стратегий в ретросинтетическом анализе.  

 Стратегии, базирующиеся на трансформах, на ретронах, на функциональных группах; топологические 

и стереохимические стратегии. Подходы к созданию циклических структур. Кинетические и 

термодинамические факторы, способствующие реакциям циклизации. Правила Болдуина, 

регламентирующие процессы циклизации. Расчленение циклов по стратегическим связям. Планирование 

синтеза соединений с хиральными центрами.  

 Получение реактива Гриньяра, применение в органическом синтезе. Создание связи C-C с помощью 

металлоорганических соединений. Получение и строение магнийорганических соединений. Реакции 

магнийорганических соединений. Реактив Гриньяра как основание. Реактивы Гриньяра как нуклеофилы в 

реакциях замещения и присоединения. Побочные реакции с кетонами. Реакции с полифункциональными 

соединениями. 

 Определение структур органических соединений по свойствам и способам получения. Элементный 

анализ: методы определение брутто-формулы (гравиметрическое определение углерода, водорода и 

гетероатомов, определение азота, методы определения галогенов, серы).  Определение количественного 

состава смесей органических веществ. Установление качественного и количественного состава смесей 

органических веществ относящихся к различным классам или к одному классу.  

Раздел 5. Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы на их основе. 

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка пластмасс на 

электрическую проводимость. Сравнение свойств термопластичных и термореактивных полимеров. 

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана. Окраска ткани анилиновым красителем. 

Изучение свойств термопластичных полимеров: термопластичности, горючести, отношения к растворам 

кислот, щелочей, окислителям. Обнаружение хлора в поливинилхлориде. Отношение синтетических 

волокон к растворам кислот и щелочей. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Знать:  

- природу и сущность явлений, процессов в различных химических системах  

осуществлять оценку результатов анализа сырья, материалов и готовой продукции, 

- методы математической статистики для оценки метрологических характеристик результатов химического 

анализа, лежащих в основе методов идентификации и определения веществ;  

 основные синтетические и аналитические методы получения и исследования химических веществ и 

реакций;  

 основные законы естественнонаучных дисциплин;  

 стандартные операции по предлагаемым методикам;  

 систему фундаментальных химических понятий;  

 методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств;  

Уметь: 

- прогнозировать направление и результат физических и химических процессов;  

- оформлять результаты анализа процессов с учетом метрологических характеристик  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

моделирования; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

- обращаться с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств; 

- выбрать оптимальный вариант методики для выполнения конкретной аналитической задачи и разработать 

стратегию проведения химического эксперимента; 
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 - работать с учебной и научной литературой, анализировать информацию и использовать ее для выполнения 

конкретной аналитической задачи,  

- разрабатывать стратегию проведения эксперимента; - обработать результаты анализа с применением 

компьютерных программ 

Владеть: 

 навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения 

и исследования химических веществ и реакций; 

- навыками расчета результатов анализа; - навыками моделирования физических и химических процессов и 

явлений  

-готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов 

 методами отбора материала для теоретических занятий и лабораторных работ; 

 культурой мышления; 

 - методами и способами осуществления аналитических реакций;  

- навыками приготовления растворов заданной концентрации различными способами;  

- техникой экспериментальных работ;  

- навыками измерения аналитического сигнала - компьютерной техникой 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _4_ 

Вид учебной работы 

Объем в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. 
астр. ч. 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 18    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1.5 54,2 40.5    

Лекции - - -    

Практические занятия (ПЗ) - - -    

Лабораторные работы (ЛР) 0.94 34 25.38 0.94 34 25.38 

Индивидуальная работа  20     

Контактная работа – 

промежуточная аттестация  0.2 

    

Самостоятельная работа 2.5 53.8 40.35    

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины  
  

 
   

Реферат 0.61 12 9    

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
1.38 23.8 17.85    

Подготовка к контрольным пунктам 0.5 
18 13.5 

   

Форма контроля:  зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Химические основы биологических процессов» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 Химические основы биологических процессов относится к Части, 

формируемой участниками образовательных отношений . 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика и является основой для 

последующих дисциплин: Научно-исследовательская работа, Технологическая практика, Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - формирование представлений о химизме живой материи, изучение 

особенностей химического строения, химических свойств и биологических функций важнейших классов 

жизненно необходимых соединений: аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, путей 

их химических превращений в живых организмах и значения этих превращений для понимания физико-

химических молекулярных механизмов наследственности и изменчивости, регуляции и адаптации. 
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Задачи преподавания дисциплины : 

- изучение строения и свойств важнейших биополимеров, составляющих основу жизненных процессов;  

- формирование у студентов правильного представления об основных химических компонентах клетки, 

молекулярных основах биокатализа, метаболизма, современном состоянии вопросов взаимосвязи структуры 

и свойств важнейших типов биомолекул с их биологической функцией. 

- изучение специальных классов биологически активных органических соединений (аминокислоты, 

пептиды, белки, сахара, нуклеозиды, нуклеиновые кислоты, жирные кислоты, витамины и др.); 

- органические реакции, обеспечивающие метаболизм живых организмов; 

- молекулярные аспекты физиологии человека и наследственности; 

- проблема происхождения жизни. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Биомолекулы 

1.1. Аминокислоты и белки.  

Строение и номенклатура природных аминокислот. Амфотерный характер, основные химические свойства. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Пептидная связь.  Классификация белков по функциям. Уровни 

организации белковой молекулы. Фибриллярные и глобулярные белки. Основные виды вторичной 

структуры: -спираль, -слой, коллагеновая спираль. - и - кератины. Основные типы взаимодействий 

между фрагментами  белковой молекулы, определяющие ее форму. 

1.2. Липиды и биомембраны. 

Основные типы липидов. (Жиры, воски, фосфоглицериды, сфинголипиды, холестерин). Основные кислоты, 

входящие в состав липидов. Строение биомембран. Жидкостно-мозаичная модель. Периферические и 

интегральные белки. 

1.3.Нуклеиновые кислоты. 

Строение нуклеотидов. Пурины и пиримидины. Таутомерия азотистых оснований нуклеиновых кислот. 

Рибоза и дезоксирибоза. Первичная и вторичная структура нуклеиновых кислот. Комплементарные пары 

оснований. Водородные связи, стэкинг. Строение Т-РНК. Минорные основания. Третичная и четвертичная 

структура ДНК. Понятие о трансляции и транскрипции. Основные группы мутагенов. 

Метаболизм. Общий обзор. Гетеротрофы и автотрофы. Катаболизм и анаболизм. Строение и функции АТФ. 

Гликолиз. Анаэробное и аэробное окисление глюкозы. Цикл Кребса. 

1.4. Углеводы и клеточные стенки. 

Строение и свойства моносахаридов. Хиральность. Формулы Фишера и Хеуорса. Стереоизомерия  и 

таутомерия моносахаридов. Мутаротация. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 

Полисахариды. Гомополисахариды и гетерополисахариды. Полиурониды. Хитин. Гиалуроновая кислота. 

Строение клеточных стенок бактерий. Гликопептиды. Механизм действия пенициллина. 

Раздел 2. Энзимология 

2.1. Ферменты. 

Классификация ферментов. Особенности ферментативного катализа. Зависимость скорости ферментативной 

реакции  от концентрации субстрата. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Число оборотов фермента. Факторы, 

управляющие активностью ферментов. Обратимое и необратимое, конкурентное и неконкурентное 

ингибирование. Регуряторные ферменты. Аллостерические ферменты. Механизм действия  химотрипсина и 

лизоцима. Гипотеза индуцированного соответствия. 

2.2. Витамины. 

Кофакторы и коферменты. Структура и функции водорастворимых витаминов. Понятие о строении и 

функциях жирорастворимых витаминов. Механизм бактериостатического действия сульфамидов. 

2.3. Гормоны. 

Иерархия действия гормонов. Классификация гормонов по их химической структуре. Катехоламины, 

строение и функции. Тиреоидные гормоны. Стероидные гормоны. Эндорфины и энкефалины. Механизмы 

возникновения наркотической зависимости. 

Радел 3. Прикладная энзимология 

3.1. Важнейшие биомишени. 

Мембранные рецепторы, ферменты, ионные каналы как важнейшие биомишени.  

Ферменты в медицине. Лекарственные препараты на основе ферментов и их регуляторов. Основные мишени 

действия лекарственных препаратов. Ферменты антибактериального действия. Особенности строения 

клеточной стенки бактерий. 

3.2. Антитела и их функции. 

Иммунитет. Антигены. Понятие о строении и функциях иммуноглобулинов. Каталитические антитела. 

Энзимы и абзимы. Инженерия биокатализаторов и биокаталитических систем. 

Раздел 4. Биохимия нервной и иммунной системы. Генная инженерия. Биотехнология. 
Биохимия нервной системы. Химические механизмы памяти. Химия ощущений. Ощущение вкуса. 

Ощущение запаха.  Биохимия иммунной системы. Химическая природа антител. Интерфероны. Группы 

крови. Иммунодефицит. 
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Генная инженерия. Биотехнология. Методы генной инженерии. Генетически модифицированные 

растительные продукты. Генетически модифицированные животные продукты. 

Методический и этический аспекты клонирования человека. Генно-инженерные продукты для медицины и 

фармакологии. 

Раздел 5. Химия лекарственных веществ 

Химия лекарственных веществ. Роль химии в решении задач фармакологии. Методы получения лекарств. 

Классификация лекарственных веществ. Особенности метаболизма лекарственных веществ. 

Стереоселективность действия лекарственных веществ. Характеристика основных химических групп 

лекарственных веществ. Лекарственные препараты на основе производных бензола. Характеристика 

основных химических групп лекарственных веществ. Лекарственные препараты на основе 

гетероциклических соединений.  Характеристика основных химических групп лекарственных веществ. 

Антибиотики. 

 Современная фармакология. Изучение биотрансформации лекарственных веществ в организме. 

Изучение биохимических механизмов действия лекарственных веществ в организме. Создание 

высокоэффективных лекарственных препаратов. Применение лекарственных веществ в Древней Руси и их 

современные аналоги. Физико-химические методы получения лекарств. Биотехнологические методы 

получения лекарств. Методы генной инженерии для получения лекарств. Классификация лекарственных 

веществ. Характеристика основных химических групп лекарственных веществ. Биохимические особенности 

действия парацетамола. Биохимические особенности действия сульфаниламида (стрептоцида). 

Биохимические особенности действия ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Биохимические особенности 

действия анальгина. Биохимические особенности действия кодеина и анальгетиков второй группы. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Знать: 

- методы поиска  и первичной обработки научной и научно-технической информации; 

- стандартные операции выполнения профессиональных аналитических методик; 

- основные механизмы химических и биохимических процессов; 

- строение  и функции иммуноглобулинов; 

- основные процессы цикла трикарбоновых кислот; 

- строение и свойства важнейших биомолекул: белков; нуклеиновых кислот; липидов; моно-,  олиго-  и 

полисахаридов; 

- теоретические основы фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач; 

- решение стандартных задач профессиональной деятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

Уметь:  
- объяснить и на качественном уровне предсказать зависимость важнейших свойств биополимеров от их 

мономерного состава; 

- делать выводы после анализа и обработки научной и научно-технической информации; 

- объяснить основы онтогенеза в живых системах и особенности физиологического критерия вида; 

- объяснять основные механизмы химических и биохимических процессов; 

Владеть: 

- основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях; 

- современными представлении о рациональном применении витаминов и антибиотиков; 

- принципами ферментативного катализа и регулирования ферментативной активности, важнейших ко-

факторов и ко-ферментов. 

- основами моделирования переходных состояний реакций и подходами к синтезу биологически активных 

веществ; 

- методами определения жирнокислотного состава липидов; 

- методами качественного анализа углеводов;  

- различными методами и средствами коммуникации и Internet-поиска научно-технической информации; 

- стандартными операциями по предлагаемым методикам; 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _5_ 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 108    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
2.2 79.6 59.4    
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Лекции 0.94 34 25.38    

Практические занятия (ПЗ) 0.44 16 11.88 0.44 16 11.88 

Лабораторные работы (ЛР) 0.5 18 13.5 0.5 18 13.5 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 

0.018 0.6 0.49    

Индивидуальная работа 0.28 10 7.56    

Консультация 
0.028 1 

0.76    

Самостоятельная работа 0.55 28.8 14.77    

Реферат 0.14 5 
3.78    

Проработка лекционного материала  0.14 10 
3.78    

Подготовка к лабораторным занятиям 0.11 8 2.97    

Подготовка к контрольным пунктам 
0.17 5.8 

4.24    

Форма контроля: Экзамен 
1.24 35.6 27.3 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Фармацевтическая химия» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 10 / 360. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 Фармацевтическая химия реализуется в рамках вариативной (Б1.В.04) части ОПОП. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): История химии, Математика, Физика, Введение в 

информационные технологии, Основы информационных технологий, Ознакомительная практика, Научно-

исследовательская работа и является основой для последующих дисциплин: Дополнительные главы 

неорганической химии, Химическая технология, Фармакология, Химия координационных соединений, 

Химия элементоорганических соединений, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Технология 

лекарственных форм, Технологическая практика, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области фармацевтической химии, 

способах получения, идентификации, определения чистоты и количественного содержания лекарственных 

веществ в соответствии с их физико-химическими свойствами, современных методах фармацевтического 

анализа, определение связи химической структуры и фармакологического действия лекарственных 

препаратов, умений и навыков работы лекарственными веществами. 

Задачи преподавания дисциплины:  

освоение студентами:  

- основного содержания, объектов и области исследования фармацевтической химии, номенклатуры 

и классификации лекарственных средств;  

- основных этапов развития фармацевтической химии и предпосылок создания новых 

лекарственных веществ;  

- источников и методов получения лекарственных веществ;  

- государственных законов и положений, регламентирующих качество лекарственных средств;  

- обеспечения качества лекарственных средств;  

- современных методов фармацевтического анализа;  

- общих принципов оценки качества лекарственных форм;  

- стабильности и сроков годности лекарственных средств;  

- анализа лекарственных веществ в биологических жидкостях;  

- общей характеристика природных соединений, используемых в качестве лекарственных веществ;  

- способов получения, идентификации, определения чистоты и количественного содержания 

лекарственных веществ в соответствии с их физико-химическими свойствами;  

- определение связи химической структуры и фармакологического действия лекарственных 

препаратов;  

- анализа готовых и экстемпоральных лекарственных форм.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1. Введение.  
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Предмет, задачи, методы и значение фармацевтической химии; ее связь с другими науками. Номенклатура; 

методологические основы и принципы классификации (химической и фармакологической) лекарственных 

средств. Терминология. Международные непатентованные наименования (МНН) лекарственных веществ. 

Основные источники информации о лекарственных средствах.  

Краткая история развития и проблемы современной фармацевтической химии. Современные медико-

биологические требования к лекарственным веществам (эффективность и безопасность) и задачи 

фармацевтической химии по разработке методов исследования, стандартизации, оценки качества и создания 

новых лекарственных средств.  

1.2. Основные направления и перспективы создания лекарственных средств.  
Основные этапы эмпирического и направленного поиска, синтеза и испытаний лекарственных средств. 

Основные области химического направленного синтеза: синтез эндогенных биорегуляторов и метаболитов; 

синтез в рядах известных лекарственных средств; синтез полиморфных модификаций лекарственных и 

вспомогательных веществ; стереоселективный синтез наиболее активных изомеров лекарственных веществ; 

компьютерный дизайн лекарственных веществ и др. Общая характеристика основных направлений 

биологического синтеза лекарственных веществ.  

Источники получения лекарственных веществ; пути и методы их синтеза. Взаимосвязь источников и 

методов получения с проблемами исследования лекарственных веществ (содержание исходных, 

промежуточных и сопутствующих продуктов, формирование показателей качества).  

Связь между структурой вещества и его воздействием на организм. Общие закономерности влияния 

важнейших функциональных групп и структурных фрагментов на биологическую активность. Зависимость 

фармакологического действия лекарственных веществ от их физических и химических свойств. 

Прогнозирование биологической активности.  

Концепция биофармации. Понятие о терапевтической неэквивалентности лекарственных средств; способы 

ее преодоления. Факторы, влияющие на фармакологическую эффективность лекарственных средств.  

1.3. Основные этапы и методы оценки качества лекарственных средств.  
Общая характеристика современных физических и химических методов разделения и очистки 

лекарственных веществ. Методы установления элементного состава, молекулярной массы и химической 

структуры.  

Общая характеристика основных этапов исследования качества синтетических лекарственных веществ: 

отделение и очистка веществ от промежуточных продуктов синтеза и побочных веществ; установление 

физических свойств; определение состава и структуры веществ с помощью химических и физико-

химических методов исследования.  

Общая характеристика особенностей фармацевтического анализа: химическая природа исследуемого 

вещества; сложность состава объектов исследования; диапазон концентраций; целесообразность 

использования соответствующих физико-химических и химических методов анализа.  

Формы контроля качества лекарственных средств при проведении фармацевтического анализа: 

фармакопейный анализ; постадийный контроль качества в процессе производства лекарственных средств; 

анализ лекарственных форм; экспресс-анализ лекарственных средств; биофармацевтический анализ.  

Основные критерии фармакопейного анализа. Отличие фармакопейных требований от норм и методов 

анализа для химической и другой продукции, выпускаемой по Государственным стандартам и техническим 

условиям. Унификация и стандартизация однотипных испытаний в группах лекарственных веществ (общие 

положения, общие и частные статьи фармакопеи, их взаимосвязь). Идентификация неорганических и 

органических лекарственных веществ (индивидуальных и входящих в сложные лекарственные формы). 

Общие принципы и методы определения подлинности лекарственных веществ.  

Общие фармакопейные положения для определения посторонних веществ (примесей) в лекарственных 

средствах. Влияние примесей на качественный и количественный состав лекарственного средства и 

возможность изменения его фармакологической активности (специфические и общие примеси). Основной 

критерий доброкачественности лекарственного вещества. Факторы, которые учитываются при разработке 

фармакопейных стандартов доброкачественности лекарственного вещества. Общие требования к 

испытаниям на доброкачественность. Унификация испытаний. Способы установления доброкачественности 

лекарственных веществ. Общие и частные методы обнаружения примесей. Фармакопейные испытания на 

наиболее часто встречающиеся примеси (хлориды, сульфаты и т.п.). Испытание на мышьяк.  

Унификация методов количественного анализа лекарственных средств, ее значение; общие статьи 

Государственной фармакопеи. Обоснование выбора метода, позволяющего провести оценку содержания 

лекарственного вещества по функциональным группам, характеризующим его свойства; учет 

полифункционального характера лекарственных веществ при выборе метода количественного определения.  

Классификация лекарственных форм и особенности их фармацевтического анализа; общие принципы 

оценки качества лекарственных форм.  

Общая характеристика экспресс-анализа лекарственных средств.  

Общая характеристика физических и физико-химических методов качественного и количественного анализа 

лекарственных средств. Особенности использования биологических методов анализа лекарственных 

средств.  
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Значение фармацевтического анализа для создания и использования лекарственных и диагностических 

средств.  

1.4. Стабильность и сроки годности лекарственных средств.  
Критерии стабильности лекарственных средств. Физико-химические и химические процессы, происходящие 

при хранении лекарственных средств. Влияние условий получения, хранения, транспортировки на 

стабильность лекарственных средств. Нормативные документы, определяющие условия хранения 

различных групп лекарственных веществ в зависимости от их свойств и природы воздействующих 

факторов.  

Сроки годности (хранения) лекарственных средств. Нормативные документы, регламентирующие сроки 

годности лекарственных средств. Порядок установления сроков годности лекарственных средств, их 

научное обоснование. Возможность прогнозирования сроков годности на основании метода «ускоренного 

старения». Пути повышения стабильности лекарственных средств.  

1.5. Основные положения и документы, регламентирующие фармацевтическую продукцию.  
Стандартизация лекарственных средств и лекарственных форм; нормативная документация (НД): 

Государственная фармакопея, общие фармакопейные статьи (ОФС), фармакопейные статьи (ФС), 

технические условия (ТУ). Законодательный характер фармакопейных статей. Общая характеристика НД 

(требования, нормы и методы контроля). Международные и региональные сборники унифицированных 

требований и методов испытания лекарственных средств, их функции и влияние на развитие 

фармацевтической химии и стандартизации лекарственных средств. Международная фармакопея Всемирной 

Организации Здравоохранения, Европейская фармакопея, другие региональные и национальные 

фармакопеи.  

Обеспечение качества лекарственных средств.  
Современная международная концепция обеспечения качества лекарственных средств. Обеспечение 

качества лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов. Правила 

надлежащей лабораторной практики (Good Laboratory Practice – GLP). Правила надлежащей клинической 

практики (Good Clinical Practice – GCP). Правила надлежащей производственной практики (Good 

Manufacturing Practice – GMP). Правила надлежащей дистрибьюторской практики (Good Distribution Practice 

– GDP). Правила надлежащей аптечной практики (Good Pharmacy Practice – GPP).  

Государственная система создания и контроля качества лекарственных соединений в РФ. Система 

мероприятий по обеспечению качества лекарственных средств на стадиях их разработки, изготовления, 

распределения, транспортирования, хранения и потребления.  

1.6. Основные физико-химические аспекты препаративной фармацевтической химии.  
Основные правила безопасности при получении и хранении лекарственных средств.  

Растворитель как средство управления физико-химическими процессами в растворе. Факторы, которые 

необходимо учитывать при подборе растворителей для синтеза лекарственных веществ с заданными 

свойствами (структурой, дисперсностью, однородностью, морфологией и др.) или для изготовления 

лекарственных форм. Вторичные процессы при растворении веществ (комплексообразование, гидролиз, 

сольватация, коллоидообразование, окислительно-восстановительные процессы), ограничивающие их 

термодинамическую устойчивость в растворе; учет этих процессов при синтезе лекарственных веществ и 

получении лекарственных форм. Классификации растворителей. Донорные и акцепторные числа 

растворителей. Принципы получения смешанных растворителей с заданными физико-химическими 

характеристиками. Возможности применения неводных растворителей для стабилизации лекарственных 

средств, а также для получения дюрантных (пролонгированных) препаратов.  

Современные представления о закономерностях образования твердой фазы в растворе (общая 

характеристика). Особенности гомогенного и гетерогенного зародышеобразования и роста частиц твердой 

фазы. Принципы подбора условий осаждения для получения твердой фазы с определенной дисперсностью, 

структурой, морфологией. Условия формирования поли- и монодисперсных осадков. Вторичные процессы, 

приводящие к укрупнению частиц твердой фазы (агрегация, флокуляция, оствальдовское созревание и др.). 

Особенности порошков как твердой лекарственной формы; основные принципы их получения, 

регламентируемые Государственной фармакопеей.  

Особенности образования и превращения метастабильных фаз, структурных модификаций лекарственных 

веществ. Общая характеристика энантиотропных и монотропных превращений полиморфных модификаций. 

Особые условия получения физически устойчивых метастабильных модификаций лекарственных веществ 

(роль ПАВ, лигандов и др.). Учет полиморфных свойств лекарственных веществ при их получении и 

хранении. Химические методы получения полиморфных модификаций лекарственных веществ. 

Псевдополиморфизм. Фармацевтическое значение полиморфизма.  

Физико-химические принципы применения сочетаний компонентов в лекарственных средствах. 

Последствия нерациональных и несовместимых сочетаний компонентов ЛС.  

Физическая (физико-химическая) и химическая несовместимость компонентов в лекарственных средствах. 

Основные принципы преодоления физико-химической и химической несовместимости компонентов в 

лекарственных средствах.  



91 

 
Раздел 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯНЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

2.1. Лекарственные средства – производные р-элементов VIIA–IIIA групп.  
Лекарственные средства – производные элементов VIIА группы периодической системы для коррекции 

ионного равновесия. Лекарственные средства – производные фтора, хлора, брома, йода.  

Лекарственные средства – производные элементов VIА группы периодической системы: вода, кислород, 

перекись водорода и ее соединения; сера и ее соединения; соединения селена.  

Лекарственные средства – производные элементов VА группы периодической системы: лекарственные 

средства – доноры NO; соединения мышьяка, сурьмы и висмута.  

Лекарственные средства – производные элементов IVА группы периодической системы: активированный 

уголь, соединения кремния.  

Лекарственные средства – производные элементов IIIА группы периодической системы: соединения бора, 

соединения алюминия.  

2.2. Лекарственные и диагностические средства – производные s-элементов IIA и IA групп.  
Лекарственные средства – производные элементов IIA группы периодической системы: соединения кальция, 

соединения магния. Рентгеноконтрастные препараты бария.  

Лекарственные средства – производные элементов IA группы периодической системы: соединения натрия, 

соединения калия, соединения лития.  

2.3. Лекарственные и диагностические средства – производные d- и f-элементов VIIIB–IB групп.  
Лекарственные средства – производные элементов VIIIB группы периодической системы: соединения 

железа; соединения платины.  

Лекарственные средства – производные элементов VIIB группы периодической системы: соединения 

марганца. Радиофармацевтические препараты.  

Лекарственные средства – производные элементов VB группы периодической системы: соединения ванадия.  

Магниторезонансные контрастные средства – производные элементов IIIB группы периодической системы: 

соединения лантана и гадолиния.  

Лекарственные средства – производные элементов IIB группы периодической системы: соединения цинка; 

соединения ртути.  

Лекарственные средства – производные элементов IB группы периодической системы: соединения меди; 

соединения серебра; соединения золота.  

2.4. Неорганические вспомогательные вещества в лекарственных средствах.  
Основные типы взаимодействия в системе “лекарственное вещество–вспомогательное вещество”. 

Неорганические вещества, используемые в качестве вспомогательных компонентов в лекарственных 

средствах. Неорганические полимеры в фармации (аэросил, бентониты).  

Раздел 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯОРГАНИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

3.1. Алифатические соединения (алканы).  

Галогенпроизводные алканов. Спирты. Альдегиды и их производные. Карбоновые кислоты и их соли. 

Простые эфиры и сложные эфиры. Производные бис-(β-хлорэтил)-амина. Аминокислоты алифатического 

ряда. Производные дитиокарбаминовой кислоты. Углеводы. Производные полиоксикарбоновых и 

полиаминокарбоновых кислот. Производные ненасыщенных полиокси-γ-лактонов и  

полиаминополикарбоновых кислот. 

3.2. Ароматические соединения (арены). Фенолы и их производные. Ароматические кислоты и их 

соли. Аминокислоты ароматического ряда и их производные. Алкалоиды, производные 

фенилалкиламинов. Антибиотики, производные нитрофенилалкиламинов. Комбинированные 

сульфаниламидные препараты. 
Фенолы и их производные. Природные витамины группы К и их синтетические аналоги. 

Полиоксиполикарбонильные производные ароматического ряда - антибиотики тетрациклинового ряда и их 

полусинтетические аналоги. Производные фенолокислот. Производные пара- и мета-

аминофенола.).Производные фенилуксусной и фенилпропионовой кислот. Производные бутирофенона.  

Производные диметилфенилацетамида. Производные амидапара-аминобензойной кислоты. Производные 

пара-аминосалициловой кислоты. Производные парааминобензойной кислоты. Арилалкиламины, 

гидроксифенилалкиламины и их производные.  

Алкалоиды, производные фенилалкиламинов. Катехоламины и их синтетические аналоги. Производные 

оксифенилалифатических аминокислот.  

Антибиотики, производные нитрофенилалкиламинов. Производные гидроксипропаноламинов. 

Аминодибромфенилалкиламины. Иодированные производные арилалифатических и ароматических 

аминокислот и их синтетические аналоги. Амидированные производные бензолсульфокислот. 

Хлорпроизводные амидабензолсульфокислоты. Комбинированные сульфаниламидные препараты. 

Производные алкилуреидов сульфокислот (сульфонилмочевины).  

3.3. Алициклические соединения. Терпены. Стероидные гормоны и их полусинтетические аналоги. 

Синтетические анаболические средства. Гликозиды. 
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Моноциклические терпены. Бициклические терпены. Статины. Производные циклогексана. 

Циклогексенилизопреноидные витамины (ретинолы, кальциферолы). 

Стероидные гормоны и их полусинтетические аналоги. Кортикостероиды и их полусинтетические аналоги. 

Гестагенные гормоны и их полусинтетические аналоги. Андрогенные гормоны и их синтетические 

аналоги.Синтетические анаболические средства. Синтетические цетоксипроизводныеандростана. 

Эстрогенные гормоны и их полусинтетические аналоги. Синтетические аналоги эстрогенов нестероидной 

структуры. Синтетические антиэстрогенные средства. 

Гликозиды. Сердечные гликозиды. Антибиотики-гликозиды и аминогликозиды. Антибиотики-макролиды и 

азалиды. 

3.4. Гетероциклические соединения. Антибиотики, производные пирролидина. Гистамин и 

противогистаминные лекарственные вещества. 

Производные фурана и бензофурана. Производные 1,2- и 1,4-бензопирана. Производные 4-оксикумарина. 

Производные индана. Производные бензо-γ-пирона. Токоферолы. 

Флавоноиды. Производные тиофена. Производные пирролидина. Производные 2-пирролидона и пролина. 

Антибиотики, производные пирролидина. Производные пирролизидина Производные индола и 

индолилилкиламинов. Производные карбазола. Производные эрголина. Производные пиразола. 

Производные имидазола имидазолина и триазола. Производные имидазолидина (гидантоина). Производные 

бензимидазола. 

Гистамин и противогистаминные лекарственные вещества. Производные этилендиамина и 

диметиламиноэтанола.  Производные пиперазина и пиперидинилиденциклогептана. Производные пиридина. 

Производные никотиновой, изоникотиновой кислот и тиоамида изоникотиновой кислоты. Производные 2,6-

диалкилпиридина. Оксиметилпиридиновые витамины и их производные. Производные 1,4-

дигидропиридина. Производные тропана и экгонина, хинолина.  

3.5. Производные тропана и экгонина, хинолина. Алкалоиды, производные морфинана и их 

полусинтетические аналоги. Производные урацила. Витамины пиримидинотиазолового ряда и их 

производные. Соли тиамина. 

Алкалоиды, производные морфинана и их полусинтетические аналоги. Производные апорфина. 

Синтетические производные пиперидина и циклогексана. Производные пиримидина. Производные 

барбитуровой кислоты. Производные гексагидропиримидиндиона. Производные урацила. Производные 

хиназолина. Производные бензотиазина, бензотиадиазина и амидахлорбензолсульфоновой кислоты. 

Витамины пиримидинотиазолового ряда и их производные. Соли тиамина. Фосфорные эфиры тиамина и его 

производных. Производные пурина. Производные гуанина. Производные 6,9-замещенных пурина и 

пиразолопиримидина. Производные птерина. Производные изоаллоксазина.  

3.6. Производные гуанина. Производные фенотиазина. Пенициллины и цефалоспорины 

Производные фенотиазина. Конденсированные производные азепина и диазепина. Пенициллины и 

цефалоспорины. Ингибиторы бета-лактамаз. Конденсированные производные коррина и нуклеотида 

бензимидазола (кобаламины). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Знать:  

- влияние на фармакологическую активность лекарственных средств фармакологических факторов; 

- физические, химические и фармакологические свойства основных групп лекарственных средств; 

- классификацию, источники и методы синтеза лекарственных веществ; 

-основные закономерности взаимосвязи химической структуры с фармакологическими свойствами, как 

основы целенаправленного синтеза лекарственных веществ, обоснования требований к их чистоте, условиям 

хранения; 

-общие методы анализа лекарственных веществ в субстанциях и лекарственных формах. 

Уметь: 

- определять влияние на фармакологическую активность лекарственных средств фармацевтических 

факторов; 

- выбирать оптимальные варианты синтеза выделения и очистки лекарственных средств соединений, 

проводить фармакопейный анализ лекарственных средств 

Владеть: 

- основными принципами направленного поиска и разработки лекарственных средств, а также выбора 

методов физико-химического анализа 

- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений - (навыками взвешивания 

(на аптечных и аналитических весах);  

 растворения навески в различных растворителях; 

 доведения бюкса и высушиваемой навески лекарственного вещества до постоянной массы;  

подготовки пробы для определения температуры плавления; подготовки капилляра и заполнения его 

анализируемым веществом; 

  измерения температуры плавления; 
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 высушивания пикнометра с помощью спирто-эфирной смеси; 

 заполнения пикнометра водой или анализируемым образцом; 

 определения плотности с помощью ареометра; 

 определения прозрачности и степени мутности, окраски жидкости; 

 приготовления эталонных растворов согласно требований ГФ XI;  

определения кислотности или щелочности по методике ФС; 

 измерения значений рН на потенциометре;  

 сжигания анализируемого образца в тигле; 

 обработки зольного остатка;  

приготовления титрованных растворов, растворов индикаторов;  

- приемами титрования и фиксирования точки эквивалентности; 

  проводить контрольное титрование и учитывать его данные в расчетах; 

 выполнять титрование и рассчитывать содержание определяемого вещества методами: алкалиметрии, 

ацидиметрии, броматометрии, иодиметрии, иодхлорометрии, цериметрии, нитритометрии, 

комплексонометрии, перманганатометрии, аргентометрии;  

- методами определения оптической плотности с помощью фотоэлектроколориметра, определения 

показателя преломления с помощью рефрактометра, хроматографирования и- оценки его результатов и 

проводить расчеты по содержанию лекарственного вещества ; 

- методами расчета содержания лекарственного вещества в таблетках, растворах для инъекций и других 

лекарственных формах, а также делать заключение о соответствии их требованиям ФС; 

- пользоваться нормативной документацией (Фармакопея, ФС, ФСП, НД) ;  

- методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ и 

фотоколориметрии. 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семестр 5-6 
Вид учебной 

работы 
Всего Семестр 

з..е акад.ч. астр.

ч. 
5 6 

з..е акад.ч. астр.ч. з..е акад.ч. астр.ч. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 
10 360 270 5 180 135 5 180 135 

Контактная 

работа - 

аудиторные 

занятия: 

6,1 219.2 164.5 3,05 109.6 82.3 3,05 109.6 82.3 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

2.89 104 78 1.45 52 39 1.45 52 39 

Лекции 2,0 72 54 1,0 36 27 1,0 36 27 
Лабораторные 

работы (ЛР) 
2,0 72 54 1,0 36 27 1,0 36 27 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

2,0 72 54 1,0 36 27 1,0 36 27 

Практические 

занятия (ПЗ) 
0,9 32 25 0,45 16 12.5 0,45 16 12.5 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

0,9 32 25 0,45 16 12.5 0,45 16 12.5 

Индивидуальн

ая работа 
1,1 40 30 0,55 20 15 0,55 20 15 

Контактная 

работа – 

промежуточна

я аттестация 

0.036 1.2 0.98 0.018 0.6 0.49 0.018 0.6 0.49 

Самостоятель

ная работа 
1,7 69.6 45.2 0.96 34.8 26 71.2 34.8 19.24 

Самостоятельн

ое изучение 

разделов 

дисциплины 

1,7 69.6 45.2 0.96 35.6 26 71.2 35.6 19.24 

Консультации 0.056 2 1.5 0.028 1 0.75 0.028 1 0.75 
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Формы 

контроля: 

Зачет 

Экзамен 

2.2 71.2 60.3 35.6 35.6 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Современная неорганическая химия» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 108 ак. час. или 3 зачетных единицы (з.е). 1 з.е. равна 36 

академическим часам или 27 астрономическим часам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 Современная неорганическая химия относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП.  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): неорганическая химия,  основы 

исследовательской работы и является основой для последующих дисциплин: физическая химия, коллоидная 

химия, химия и термодинамика растворов, методика преподавания химии, а также ряда дисциплин 

профессионального цикла по соответствующим профилям подготовки бакалавра. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понятий о теоретических и 

практических возможностях современной химии, ее особенностях, связи с другими науками и ее 

практической значимости и содействовать формированию и развитию у студентов универсальных 

общенаучных компетенций посредством приобретения знаний теоретических основ химической науки, 

необходимых студентам для изучения других дисциплин и при рассмотрении физико-химической сущности 

и механизмов процессов, происходящих в природе; 

Задачи преподавания дисциплины является изучение: 

- основных направлений развития современной химии; 

- методов синтеза, систематики, строения, свойств и применения координационных соединений;  

- особенностей свойств материалов в наноструктурированном состоянии, методы их получения и 

исследования, формирование представлений о современных достижениях в области нанотехнологий и 

перспективах их практического использования; 

- применение нанотехнологий для решения задач, связанных с жизнедеятельностью человека 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Современная неорганическая химия 

1.1. Место современной неорганической химии в системе наук естественно-научного цикла. 

Современная классификация общих проблем химии. Основные направления развития современной 

химии  

Предмет и задачи курса. Основные направления развития современной химии. Причины, 

обусловливающие появление новых приоритетов развития химии. Смещение акцентов в области решения 

современных актуальных проблем общества. Химия и экономика. Химические транснациональные 

компании, причины их возникновения, их традиции и перспективы. Химия и повышение жизненного 

уровня: реальность или иллюзия.  

Связь химии с физикой. Методы и приемы классической физики ,используемые в современной 

химии: лазеры (в том числе лазеры на свободных электронах), молекулярные пучки, источники 

синхротронного излучения, др. Взаимосвязь физики и неорганической, лазерной, радиационной химии, а 

также фото- и электрохимии. Взаимосвязь химии и биологии. Роль математики в современной 

неорганической химии. Математизация и теоретизация химии. Взаимосвязь химии с другими 

естественными науками. Химия и космос. Современная классификация общих проблем химии. Новые 

химические структуры и материалы. Химия в микро- и макрореакторах, Когерентная химия. Спиновая 

химия и химическая радиофизика. Химия в экстремальных и экзотических условиях. Переход от 

исследований в «обычных» условиях к синтезам с приставкой «сверх». Сверхвысокие энергии и 

сверхнизкие температуры, сверхвысокие давления и сверхглубокий вакуум, сверхмалые концентрации и 

частицы. Спектроскопия и химия атомного разрешения. 

1.2. Методы синтеза, систематика, строение, свойства и применение координационных 

соединений. 

Образование, устойчивость реакционная способность моноядерных комплексов. Условия 

образования координационной связи в рамках ионной модели и представлений Льюиса. Теория мягких 

кислот и оснований Пирсона. Энтропийный вклад в энергетическую устойчивость комплексов.  

1.3. Образование, устойчивость реакционная способность моноядерных комплексов. 

Комплексы d – элементов с -донорными лигандами. Карбонилы. Химическая связь в карбонилах. 

Физические и химические свойства. Полиядерные карбонилы. Производные карбонилов. Практическое 

применение. Комплексы аналогов СО: нитрозилы, комплексы с молекулярным азотом, ненасыщенными 
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углеводородами. Металлоцены, фуллериды, металлокарбены – взаимосвязь характера химической связи и 

реакционной способности. 

1.4. Многоядерные комплексы, взаимодействие металл – металл, основы химии кластеров. 

Многоядерные комплексы, взаимодействие металл – металл, основы химии кластеров. Строение и 

свойства кластерных соединений. Электрондефицитные соединения с многоцентровой связью металл-

металл. Конденсация кластерных фрагментов с образованием цепей, сеток. Полианионные кластеры - 

циклы, клетки. Понятие о связности, фазы Цинтля, конденсация циклов и клеток в бесконечно протяженные 

кластерные фрагменты. 

1.5. Представление о супрамолекулярной химии. Введение в электронное строение твердого тела. 

Представление о супрамолекулярной химии. Координационные олигомеры. Геликаты. 

Топологически связанные соединения. Дендримеры. Координационные полимеры. Жидкие кристаллы. 

Мономолекулярные и многослойные пленки. Координационные соединения на поверхности твердых фаз. 

1.6. Строение кристалла. Дефекты кристаллической структуры. Магнитные свойства кристаллов. 

Сверхпроводники. 

Твердое состояние вещества. Понятие о твердой фазе. Строение кристалла. Дефекты 

кристаллической структуры. Соединения постоянного и переменного состава. Электрические свойства 

кристаллов. Зонная структура твердого тела.  

Металлы, диэлектрики, полупроводники. Границы применимости зонной модели. Магнитные 

свойства кристаллов. Сверхпроводники. Механизмы сверхпроводимости. Высокотемпературные 

сверхпроводники. История открытия основных видов ВТСП. Кристаллическая структура ВТСП. Синтез, 

состав и свойства ВТСП. Получение материалов ВТСП. Состояние исследований в области ВТСП. Ионные 

кристаллы. Проводимость ионных кристаллов. Твердые электролиты. Строение, свойства, возможности 

практического использования. 

1.7. Нанотехнологии: основные понятия. Два подхода в нанотехнологии при создании объектов. 

Нанотехнологии: основные понятия, история возникновения и развития. Два подхода в 

нанотехнологии при создании объектов. 

Наноструктуры (микрокластеры). Свойства веществ в нанокристаллическом состоянии. Методы 

получения. Оптические, магнитные и другие свойства наносистем и их практическое применение. Нано- и 

ультрадисперсные материалы. Наночастицы как структурная единица новых веществ и материалов с 

необычными свойствами. Современные физико-химические процессы получения дисперсных материалов. 

1.8. Новые формы углерода и материалы на их основе. 

Новые формы углерода и материалы на их основе. Sp2, sp3 - и смешанное состояния углерода. 

Соединения внедрения в графит, их свойства, применение в электрохимических источниках тока. 

Углеродные волокна, химические принципы получения, применение. Синтетический алмаз, принципы его 

получения, свойства и сферы использования. Алмазные пленки. 

1.9. Фуллерены. Углеродные нанотрубки, получение и свойства. 

Фуллерены, их получение и очистка. Эндоэдральные соединения фуллеренов. Сверхпроводимость 

фуллеритов. Сверхтвердые формы углерода, получаемые из фуллерена. Углеродные нанотрубки, получение 

и свойства.  

Применение нанотехнологий: туннельный эффект, электронные микроскопы, информационные 

технологии, проблемы записи информации, квантовая точка, возможность управления одним электроном.  

Экономические и социальные последствия внедрения нанотехнологий: электроника и 

информационные технологии, наноматериалы и методы их обработки. Поиск новых и альтернативных 

источников энергии. Конструкционные материалы для ядерной энергетики. Замена дефицитных сырья и 

материалов альтернативными. 

1.10. Применение нанотехнологий, их связь с различными сферами жизнедеятельности человека. 

Нанотехногия и развитие наук о жизни. Создание новых лекарственных препаратов. 

Химиотерапевтические аспекты настоящего и будущего. Химия и модельное прогнозирование образа жизни 

человека. Роль неорганической химии в управлении и регулировании процессами жизнедеятельности. Роль 

неорганической химия в решении насущных медицинских проблем Место химии конструкционных 

материалов в развитии технической медицины. Бионеорганическая химия. Роль неорганической химии в 

развитии биоинженерии и биокатализа. 

Нанотехнология и сельское хозяйство. Химия в решение проблем сельского хозяйства. Перспективы 

создания высокоэффективных минеральных удобрений. Проблема фиксации азота и искусственного 

фотосинтеза. Исследования в области синтеза и модифицирования препаратов для борьбы с вредителями и 

болезнями растений. Неорганическая химия и проблема создания искусственной пищи.  

Связь нанотехнологий с проблемами окружающей среды. Химия и защита окружающей среды: 

разрушение озонового слоя; борьба с кислотными дождями; защита от климатических катастроф (в том 

числе от парникового эффекта). Проблема чистоты воды и эффективного обезвреживание отходов (в том 

числе радиоактивных). Проблемы замены и утилизации вредных и токсических материалов. Зеленая химия, 

основные понятия и принципы зеленой химии. Сверхкритические флюиды. 
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Возможности применения нанотехнологий в авиации и космонавтике. Социальные последствия 

внедрения нанотехнологий. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки  

– теоретические основы неорганической химии, органической химии и физики; 

- основные направления развития современной химии; 

- современную классификацию общих проблем химии; 

- новые химические структуры и материалы; 

- важнейшие органические и неорганические вещества и материалы на их основе; 

- строение и свойства представителей основных неорганических и органических соединений; 

- современные методы синтеза новых веществ и создания на их основе материалов с необычным 

комплексом свойств; 

- основные методы синтеза, свойства и применение координационных соединений; 

- основы электронного строения твердого тела; 

- строение кристалла, дефекты кристаллической структуры, электрические и магнитные свойства 

кристаллов; 

- основные направления развития нанотехнологий и их связь с различными сферами жизнедеятельности 

человека. 

Уметь:  

- характеризовать элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства основных классов неорганических соединений; 

- определять принадлежность органических веществ к определенному классу, их функциональность и 

реакционноспособность; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи, 

– использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных разделов химии при решении 

профессиональных задач; 

- называть неорганические и органические вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- характеризовать элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства основных классов неорганических соединений; 

- определять принадлежность органических веществ к определенному классу, их функциональность и 

реакционноспособность; 

- классифицировать общие проблемы химии и объяснять их сущность,  

- увязывать свойства полученных на современном этапе развития химии соединений с их составом и 

структурой, 

- выполнять основные химические операции; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Internet); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

проводить критический анализ достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- выполнять химический эксперимент. 

Владеть:  

– методами и способами синтеза неорганических и органических веществ; 

- основами теории химии синтеза новых веществ и создания на их основе материалов с необычным 

комплексом свойств;  

- навыками химического эксперимента по синтезу и модификации элементоорганических соединений,  

- информацией об основных чертах и задачах современной неорганической химии, а именно: поиском, 

синтезом и дизайном новых химических соединений, создание конструкционных материалов будущего; 

- информацией о принципах нанонауки и ее связью с различными сферами жизнедеятельности человека; 

- подходами к объяснению химических и физических явлений, происходящих в процессе синтеза; 

– методами определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

- способами безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

– системой фундаментальных химических понятий; 

– навыками описания свойств веществ в зависимости от их состава и строения. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 6 
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Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108     

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
2,23 80,2     

Лекции 1 36     

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34  0,94 34  

Лабораторные работы (ЛР) - - -    

Индивидуальная работа (ИР) 0,28 10     

Самостоятельная работа 0,77 27,8     

Контактная самостоятельная работа 
0,94 

- -    

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины  
34     

Форма (ы) контроля: Зачет 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 
 0,2     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Физические методы исследования» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 – Физические методы исследования относится к Части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 

освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе освоения 

следующих дисциплин: Физика, Математика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, 

Квантовая механика и квантовая химия, Физическая химия, Строение вещества и является основой для 

последующих дисциплин: Химия элементоорганических соединений, Медицинская химия. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей 

дисциплиной для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

принципиальных основ, практических возможностей и ограничений, важнейших для химиков физических 

методов исследования, знакомство с их аппаратурным оформлением и условиями проведения эксперимента, 

умения интерпретации и грамотного оценивания экспериментальные данных, в том числе публикуемых в 

научной литературе. 

Задачи преподавания дисциплины включают: 

- знакомство с основными физическими методами исследования строения вещества; 

- правильность выбора и применения комплекса современных физико-химических методов для решения 

поставленных перед исследователем химических и физико-химических проблем; 

- обучение студентов проведению научных исследований в различных направлениях их специализации. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 Общая характеристика физических методов. Спектральные методы 

1.1 

Общая 

характеристика 

физических методов 

Общая характеристика физических методов. Классификация методов. 

Значение физических методов для химии. Современный уровень и 

перспективы развития физических методов исследования в химии. Общая 

характеристика физических методов. Классификация методов. Значение 

физических методов для химии. Современный уровень и перспективы 

развития физических методов исследования в химии. 

1.2 Методы масс-

спектрометрии. 

Масс-спектрометрия. Теоретические основы методов. Методы ионизации. 

Принципиальные схемы масс-спектрометров. Применение методов масс-
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спектрометрии в химии. 

1.3 Спектральные методы 

исследования. 

Теоретические основы спектральных методов. Взаимодействие 

электромагнитного излучения с веществом. Природа и основные 

характеристики электромагнитного излучения. Электронные, 

колебательные, вращательные, спиновые и ядерные переходы, как 

результат различных типов внутриатомных или внутримолекулярных 

взаимодействий, определяющих соответствующую спектральную область. 

Спектры испускания, поглощения и рассеяния атомов, ионов и молекул. 

Важнейшие характеристики спектральных линий. Проблемы получения и 

регистрации спектров. 

1.4 Методы 

колебательной 

спектроскопии. 

Симметрия молекул и нормальные колебания. Эффект кристалличности. 

Резонанс Ферми. Инфракрасные (ИК) спектры и комбинационное рассеяние 

(КР) света. Анализ и интерпретация спектров. Аппаратура, используемая 

для получения спектров. 

1.5 Методы электронной 

(УФ) спектроскопии. 

Абсорбционные и эмиссионные спектры. Классификация электронных 

переходов. Правила отбора и интенсивности полос различных переходов. 

Применение электронной спектроскопии поглощения в качественном, 

структурном и количественном анализах. Аппаратура электронной 

спектроскопии. 

Спектры люминесценции. Теоретические основы. Практическое 

применение. 

1.6 Методы 

рентгеновской и 

фотоэлектронной 

спектроскопии. 

Общие принципы методов. Параметры и структура спектров. Спин-

орбитальная связь в молекулах и некоторые другие эффекты. 

Интенсивность фотоэлектронных спектров. Электронная спектроскопия для 

химического анализа. Ожеэлектронная спектроскопия. 

 Раздел 2. Дифракционные методы 

2.1 Рентгеновские методы 

исследования. 

Природа рентгеновских спектров. Закон Мозли. Классификация 

рентгеновских методов анализа. Анализ по первичному рентгеновскому 

излучению (рентгеноэмиссионный). Анализ по вторичному рентгеновскому 

излучению (рентгенофлуоресцентный). Возможности рентгено-

флуоресцентного метода анализа. 

2.2 Дифракционные 

методы. Дифракция 

электронов, 

нейтронов и 

рентгеновских лучей 

Природа критических краев поглощения. Закон Брэгга – Вульфа. 

Дифракция электронов, нейтронов и рентгеновских лучей. Рентгеновские 

методы и неразрушающий анализ исследуемых образцов. Рентгенофазовый 

метод анализа и его возможности 

 Раздел 3. Магнито-резонансные и другие методы исследования 

3.1 Магнитные и 

магнито-резонансные 

методы. Спектры 

ЯМР и ЭПР 

Физические основы метода ЯМР. Химический сдвиг и спин-спиновое 

взаимодействия. Применения в структурных исследованиях. Физико-

химическое применение метода. Динамический ЯМР. 

Основы теории метода ЭПР. Электростатическое взаимодействие 

квадрупольного ядра с электрическим полем. Квадрупольные уровни 

энергии и переходы. 

3.2 Другие физико-

химические методы 

определения 

молекулярной 

структуры 

Теоретические основы методов вращательной микроволновой 

спектроскопии. Методы расчета геометрических параметров молекул. 

Вращательные спектры комбинационного рассеяния. Метод газовой 

электронографии. Рассеяние электронов атомами и молекулами. 

Преобразования Фурье в газовой электронографии. 

Методы определения электрических дипольных моментов. Теоретические 

основы. Теория ориентационной поляризации Дебая. Методы Дебая и 

электрического резонанса. 

Общая характеристика и теоретические основы метода мессбауэровской 

спектроскопии. Параметры спектров. Химический сдвиг. Сверхтонкая 

структура магнитных взаимодействий. 

Линейно поляризованное излучение. Эффект Коттона. Круговой дихроизм. 

Методы изучения поляризуемости и магнитооптический метод. Релеевское 

рассеяние света в газах и растворах. Эффект Керра. Эффект Фарадея. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  
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Наименование 

категории 

(группы) 

ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ОПК 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

ПК-1. Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и методы 

испытаний для 

решения 

исследовательских 

задач химической 

направленности, 

поставленных 

специалистом 

более высокой 

квалификации. 

ПК-1.1. Умеет 

планировать 

отдельные стадии 

исследования при 

наличии общего 

плана НИР 

Знать: 

- основные понятия, определения, 

теоретические основы строения и 

свойств вещества. 

Уметь:  

- проводить основные виды 

исследований строения и свойств 

веществ экспериментальными и 

теоретическими методами. 

Владеть:  

- основными навыками использования 

результатов экспериментальных и 

теоретических методов изучения 

строения и свойств молекул и 

конденсированного состояния вещества 

для характеристики вещества. 

ПК-1.2. Умеет 

проводить 

подготовку объектов 

к исследованию 

Знать: 

- основы классификации органических 

и неорганических соединений, а также 

основные способы их получения. 

Уметь:  

- проводить подготовку к проведению 

исследований, связанных с изучением 

механизмов протекания химических 

реакций. 

Владеть:  

- использованием результатов методов 

исследования в практических целях. 

ПК-1.3. Умеет 

выбирать 

технические средства 

и методы испытаний 

(из набора 

имеющихся) для 

решения 

поставленных задач 

НИР 

Знать: 

- основные характеристики технических 

средств и методов исследования. 

Уметь:  

- применять технические средства и 

методы испытаний из набора 

имеющихся для решения поставленных 

задач. 

Владеть:  

- способностью использования 

полученных результатов для решения 

поставленных задач. 

ПК-1.4. Знает методы 

проведения 

экспериментов и 

наблюдений, 

обобщения и 

обработки 

информации 

Знать: 

- основы методик проведения 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации. 

Уметь:  

- проводить необходимые 

эксперименты и наблюдения. 

Владеть:  

- навыками получения результатов 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации. 

ПК-1.5. Умеет 

проводить 

наблюдения и 

измерения, 

составлять их 

описания и 

Знать: 

- возможности и назначение 

технических средств и методов 

испытаний. 

Уметь:  

- проводить необходимые наблюдения и 
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формулировать 

выводы 

измерения, составлять их описания и 

формулировать выводы. 

Владеть:  

- методами анализа результатов 

наблюдений и измерений для 

составления их описания и 

формулировки выводов. 

Контроль качества 

продукции на всех 

стадиях 

производственного 

процесса 

ПК-5. Способен 

проводить анализ 

качества 

исходного сырья, 

полуфабрикатов, 

промежуточной и 

товарной 

продукции 

химического, 

биохимического 

производства и 

технологических 

процессов 

переработки 

нефти и газа под 

руководством 

специалистов 

более высокой 

квалификации 

ПК-5.1. Выбирает 

методы и средства 

контроля качества 

сырья, компонентов и 

выпускаемой 

продукции 

химического 

назначения на 

соответствие 

требуемой 

нормативной 

документации 

Знать: 

- возможности и назначение 

технических средств и методов 

испытаний. 

 

Уметь:  

- проводить выбор необходимых 

технических средств для проведения 

наблюдений и измерений на 

соответствие требуемой нормативной 

документации. 

Владеть:  

- методами анализа и планирования 

исследований. 

ПК-5.2. Выполняет 

стандартные 

операции на типовом 

оборудовании для 

характеристики 

сырья, 

промежуточной и 

конечной продукции 

химического 

производства 

Знать: 

- основы методик проведения 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации. 

Уметь:  

- проводить необходимые 

эксперименты и наблюдения на 

техническом оборудовании. 

Владеть:  

- навыками получения результатов 

экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации. 

ПК-5.3. Составляет 

протоколы 

испытаний, отчеты о 

выполненной работе 

по заданной форме 

Знать: 

- основные правила составления 

протоколов испытаний, отчетов о 

выполненной работе по заданной 

форме. 

Уметь:  

- проводить интерпретацию 

полученных результатов наблюдений с 

дальнейшим составлением протоколов 

испытаний, отчетов о выполненной 

работе по заданной форме. 

Владеть:  

- методами анализа и обобщения 

полученных в ходе интерпретации 

результатов для составления 

протоколов испытаний, отчетов о 

выполненной работе по заданной 

форме. 
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ПК-5.4 Осуществляет 

контроль точности 

аналитического 

оборудования на 

соответствие 

требуемой 

нормативной 

документации 

Знать: 

- параметры точности аналитического 

оборудования на соответствие 

требуемой нормативной документации. 

Уметь:  

- проводить контроль точности 

аналитического оборудования на 

соответствие требуемой нормативной 

документации. 

Владеть:  

- навыками контроля точности 

используемого аналитического 

оборудования. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 
Объем 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3,00 72 54 

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,23 50,2 37,65 

Лекции 0,83 16 12 

Практические занятия 0,83 28 21 

Индивидуальная работа 0,25 6 4,5 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0,15 

Самостоятельная работа: 0,91 21,8 16,35 

Самостоятельное изучение дисциплины 0,91 21,8 16,35 

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 «Учебная исследовательская работа» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 7 / 252. Форма промежуточного контроля: зачет (6 семестр), зачет (7 

семестр), зачет с оценкой (8 семестр). Дисциплина изучается на 3- и 4 курсах в 6, 7, 8 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 Учебная исследовательская работа относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Основы исследовательской работы, 

Химический практикум, Химические основы биологических процессов, Фармацевтическая химия, 

Современная неорганическая химия, Физические методы исследования и является основой для 

последующих дисциплин: Анализ и контроль качества фармпрепаратов, Медицинская химия, Химия 

координационных соединений, Основы химии биологически активных веществ, Химия 

элементоорганических соединений, Химия и технология металлоорганосилоксанов, Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является - формирование у студентов знаний о роли и месте науки в 

современном обществе, на основе привития студентам навыков выполнения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ.  

Задачи преподавания дисциплины : 

- освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного исследования;  

- овладение навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при 

проведении научных исследований; 

- изучение научных методов познания и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала;  

- освоение методик и средств самостоятельного решения научных и технических задач;  

- получение навыков работы в научных коллективах; 

- практическое освоение методов организации научной работы;  

- непосредственное участие в решении научных и технических задач народного хозяйства. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сбор, математическая обработка, анализ и систематизация получаемой научно-

технической информации по теме исследования  

Инструктаж по ТБ и ПБ; ознакомление  с материальной базой лаборатории; получение темы и задания у 

научного руководителя.  
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Изучение и анализ литературы. Сбор, математическая обработка, анализ и систематизация получаемой 

научно-технической информации по теме исследования Обоснование актуальности, научной новизны, цели, 

задач научного исследования. Составление плана исследования. Нормативные требования к оформлению 

результатов НИР. Типовая структура различных видов научных документов; набор экспериментального 

материала, необходимого для получения основных результатов выпускной работы. Выбор методов 

исследования и их характеристика. 

Раздел 2. Проведение теоретических или экспериментальных научных исследований, решение 

поставленных задач 
Подготовка, организация и планирование научного исследования. Определение этапов и задач 

исследовательской работы. Проведение экспериментов на имеющемся оборудовании с использованием 

стандартных методик; подбор или приготовление образцов. 

Разработка новых методик и компонентов экспериментального оборудования. 

Компьютерная обработка и анализ экспериментальных данных. Обработка  и анализ  полученной 

информации, подготовка отчета по УИРС: обработка экспериментальных результатов. Обобщение 

результатов исследования.  

Раздел 3. Оформление и представление полученных результатов, включая составление 

пояснительной записки к курсовой работе 

Оформление и представление полученных результатов, включая составление пояснительной записки к 

курсовой работе. Написание, редактирование, формирование списка использованных источников 

информации, оформление приложений.  

Написание литературного обзора для выпускной работы. Подготовка и выступление с докладом в виде 

презентации по результатам исследований. 

 Раздел 4. Выступление с докладами на студенческих, республиканских и международных 

научных конференциях, участие в научных семинарах 
Подготовка к публикации научной работы. Выступление с докладами на студенческих, республиканских и 

международных научных конференциях, участие в научном семинаре. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Знать:  

- основные приемы работы с лабораторной техникой; 

- основные физико-химические измерения; 

- важнейшие методы исследования структуры и свойств неорганических и органических веществ; 

 стандартные операции по предлагаемым методикам; 

- методики постановки, организации и выполнения научных исследований; 

 современные методы физико-химических исследований; 

- методы планирования и организации научных экспериментов; 

 основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки; 

 методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- методы и технологии обработки экспериментальных данных.  

 цели и задачи изучения дисциплины, принципы отбора материала для подготовки отчета;  

 методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств;  

Уметь: 

- работать с химическими реактивами, растворителями, с лабораторным химическим оборудованием; 

- выбирать оптимальные методы получения, выделения и очистки химических и лекарственных веществ,  

- проводить фармакопейный анализ лекарственных средств; 

- пользоваться нормативной документацией (Фармакопея, ФС, ФСП, НД) ;  

- методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ и 

фотоколориметрии; 

 использовать полученные знания в процессе обучения; 

 применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, являющихся 

предметом собственного исследования; 

 применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, являющихся 

предметом собственного исследования; 

 анализировать полученные результаты и обрабатывать экспериментальные результаты с использованием 

современной вычислительной техники; 

 получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных 

технологий; 

- планировать и организоввать научне эксперименты, обрабатывать экспериментальные данные; 

 постоянно совершенствовать и углублять свои знания по избранной специальности;  
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 проводить математическая обработка, анализ и систематизация получаемой научно-технической 

информации по теме исследования;  

- самостоятельно решать технические задачи в рамках учебно-исследовательской работы 

Владеть: 

 навыками приготовления эталонных растворов согласно требований Государственных Фармакопей; 

- методами расчета содержания лекарственного вещества в таблетках, растворах для инъекций и других 

лекарственных формах, а также делать заключение о соответствии их требованиям ФС; 

- навыками химического эксперимента; 

- основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций; 

 навыками работы на современных приборах и лабораторных установках; 

- навыками самостоятельной работы по выполнению исследовательских проектов; 

 базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований. 

- системой фундаментальных химических понятий; 

- навыками оформления экспериментальных результатов согласно действующей системы стандартов. 

навыками поиска литературных источников по теме исследования. навыками поиска литературных 

источников по теме исследования; 

- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств 

- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций при защите 

итогового отчета. 

6. Виды учебной работы и их объем Семестры _6-7-8_ 
Вид учебной 

работы 

Всего Семестр 

з..е акад.ч

. 

астр.ч. 6 7 8 

з..е акад.

ч. 

астр.

ч. 

з..е акад.

ч. 

астр.

ч. 

з..е акад

.ч. 

астр.

ч. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

7 252 189 2 72 54 2 72 54 3 108 81 

Контактная 

работа - 

аудиторные 

занятия: 

4.53 162.8 122.25 1.45 52.2 39.26 1.40 50.2 37.76 1.68 60.4 45.22 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

2.83 102 76.5 0.89 32 24 0.83 30 22.5 1.11 40 30 

Лабораторные 

работы  

2.83 102 76.5 0.89 32 24 0.83 30 22.5 1.11 40 30 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

2.83 102 76.5 0.89 32 24 0.83 30 22.5 1.11 40 30 

Индивидуальн

ая работа 

1.67 60 45 0.56 20 15 0.56 20 15 0.56 20 15 

Контактная 

работа – 

промежуточна

я аттестация 

0.028 0.8 0.75 0.009

7 

0.2 0.26 0.009

7 

0.2 0.26 0.008

3 

0.4 0.23 

Самостоятель

ная работа 

2.47 89.2 66.75 0.55 19.8 14.74 0.60 21.8 16.24 1.33 47.6 35.78 

Формы 

контроля: 

   Зачет Зачет Зачет с оценкой 

(КР) 

 

Вид учебной работы Всего 

з..е акад.ч. астр.ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

7 252 189 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 

4.53 162.8 122.25 

в том числе в форме 

практической подготовки 

2.83 102 76.5 

Лабораторные работы (ЛР) 2.83 102 76.5 
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в том числе в форме практической 

подготовки 

2.83 102 76.5 

Индивидуальная работа 1.67 60 45 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 

0.028 1 0.75 

Самостоятельная работа 2.47 89.2 66.75 

Формы контроля: Зачет (6 семестр), зачет (7 семестр),  

зачет с оценкой (8 семестр - КР) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Анализ и контроль качества фармпрепаратов 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час):  4/144. Контактная работа 86,2 ч, из них: лекционные 20 ч, 

лабораторные 46 ч, индивидуальная работа 20 ч, промежуточная аттестация 0,2 ч, самостоятельная работа 

студента 57,8 ч. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 Анализ и контроль качества фармпрепаратов относится к части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Для освоения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

неорганической химии, органической химии, коллоидной химии, физической химии, высокомолекулярных 

соединений, химических основ биологических процессов, аналитической химии, физических методов 

исследования, фармацевтической химии, технологии лекарственных форм. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний, умений и навыков в 

области проведения фармацевтического анализа и контроля качества лекарственных форм промышленного 

производства в соответствии с общими и частными требованиями Государственной Фармакопеи и других 

нормативных документов на основе закономерностей, определяющих физические, физико-химические 

свойства лекарственных веществ во взаимосвязи с видом и составом лекарственной формы, её 

фармакологическим действием и технологией получения.  

Задачами преподавания дисциплины является изучение: 

– основных положений государственного контроля качества лекарственных средств; 

– общей схемы фармацевтического анализа лекарственных форм; 

– установления подлинности лекарственных препаратов; 

– фармакопейного анализа фармпрепаратов. 

4. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основные положения государственного контроля качества лекарственных средств. 
Государственные законы и положения, регламентирующие качество лекарственных средств (ЛС). 

Закон об обращении лекарственных средств: содержание закона, общие положения. государственный 

контроль при обращении лекарственных средств. Разработка. Доклинические и клинические исследования 

лекарственных средств. Принципы экспертизы ЛС. 

Основные положения о стандартизации в здравоохранении. Категории стандартов.  

Система сертификации лекарственных средств. 

Государственная фармакопея. Международная, национальные и региональные фармакопеи.  

Становление и развитие контрольно-аналитической службы в России. 

Раздел 2. Обеспечение качества лекарственных средств. Контрольно-разрешительная система. 

Виды и формы государственного контроля качества лекарственных средств. Требования международных 

стандартов. Система GMP как основа производства лекарственных средств.  

Государственный контроль ЛС (предварительный, выборочный, арбитражный). Отбор средней 

пробы. Контрольно-аналитические лаборатории. Нормативно-техническая документация на лекарственные 

средства. Основные требования, предъявляемые к качеству фармпрепаратов. 

Раздел 3. Контроль качества лекарств, изготавливаемых в аптеках. Общие положения о 

внутриаптечном контроле. Виды контроля: приемочный, органолептический, письменный, опросный, 

физический, химический, контроль при отпуске. Предупредительные мероприятия.  Сроки годности, 

условия хранения и режим стерилизации лекарственных средств, изготовленных в аптеках. Основные 

требования, предъявляемые к проведению внутриаптечного контроля и его результатам. 

Раздел 4. Современные методы фармацевтического анализа 

Специфические особенности фармацевтического анализа. Критерии фармацевтического анализа. 

Методы фармацевтического анализа и их классификация. Физические и физико-химические методы анализа 

(ИК-спектроскопия, УФ-спектроскопия, хроматография, потенциометрия). Химические методы. 

Биологический контроль. Фармакопейный анализ. Установление подлинности лекарственных веществ. 

Идентификация лекарственных веществ. Испытание на чистоту по физическим и химическим свойствам 
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(эталонный и безэталонный методы). Общие принципы оценки качества лекарственных форм (ЛФ). Анализ 

однокомпонентных и многокомпонентных ЛФ. Приемы анализа. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями и индикаторами достижения компетенций: 

 Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессион

альный 

стандарт, 

анализ 

опыта) 

Обобщенные 

трудо 

вые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

Химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-1 

Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и 

методы 

испытаний для 

решения 

исследовательс

ких задач 

химической 

направленност

и, 

поставленных 

специалистом 

более высокой 

квалификации 

 ПК 1.1 Умеет планировать 

отдельные стадии исследования 

при наличии общего плана НИР 

ПК 1.2 Умеет проводить 

подготовку объектов к 

исследованию 

ПК 1.3 Умеет выбирать 

технические средства и методы 

испытаний (из набора имеющихся) 

для решения поставленных задач 

НИР 

ПС:40.011 

Обобщение  

опыта  

работы 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-2 
Способен 

оказывать 

информационн

ую поддержку 

специалистам, 

осуществляющ

им научно-

исследовательс

кие работы 

 

ПК 2.1 Владеет методиками 

первичного поиска информации по 

заданной тематике (в т.ч., с 

использованием патентных баз 

данных) 

ПК 2.2 Знает методы анализа 

научно-технической информации 

ПК 2.3 Умеет готовить элементы 

документации, проекты планов и 

программ отдельных этапов НИР 

ПК 2.4 Умеет оформлять 

результаты научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских работ 

ПС:40.011 

Анализ 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Проведение работ 

по контролю 

качества 

фармацевтического 

производства 

 

химические 

элементы, простые 

молекулы и 

сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

органические 

вещества и 

материалы на их 

ПК-3 
Способен 

проводить 

работы по 

отбору и учету 

образцов 

лекарственных 

средств, 

исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

ПК-3.1 Умеет пользоваться 

инструментами и приборами, 

необходимыми для отбора 

образцов лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

продукции и объектов 

производственной среды 

ПК-3.2 Знает способы отбора 

образцов лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

ПС:02.013 

Анализ 

требований к 

профессиона

льным 

компетенция

м, 

предъявляем

ым к 

выпускника

м на рынке 

труда 
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основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные из 

природных 

объектов 

промежуточно

й продукции и 

объектов 

производствен

ной среды 

продукции и объектов 

производственной среды 

ПК-3.3 Владеет принципами 

обеспечения качества испытаний 

лекарственных средств, сырья и 

материалов, промежуточной 

продукции и объектов 

производственной среды на 

фармацевтическом производстве 

ПК-3.4 Знает способы учета 

отобранных образцов 

лекарственных средств, исходного 

сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

 

 

Проведение работ 

по контролю 

качества 

фармацевтического 

производства 

 

химические 

элементы, простые 

молекулы и 

сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

органические 

вещества и 

материалы на их 

основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные из 

природных 

объектов 

ПК-4 
Способен 

проводить 

испытания 

образцов 

лекарственных 

средств, 

исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточно

й продукции и 

объектов 

производствен

ной среды.  

 

ПК-4.1 Умеет производить 

испытания лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

продукции и объектов 

производственной среды с 

помощью химических, 

биологических и физико-

химических методов в 

соответствии с фармакопейными 

требованиями, нормативной 

документацией и установленными 

процедурами  

ПК-4.2 Владеет методами 

математической статистики, 

применяемыми при обработке 

результатов испытаний 

лекарственных средств, исходного 

сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

ПК-4.3 Знает фармакопейные 

методы анализа, используемые для 

испытаний лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

продукции 

ПС:02.013 

Анализ 

требований к 

профессиона

льным 

компетенция

м, 

предъявляем

ым к 

выпускника

м на рынке 

труда 

 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен: 

Знать: основные положения государственного контроля качества лекарственных средств; терминологию, 

методы анализа, способы отбора образцов лекарственных средств, исходного сырья, упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и объектов производственной среды;  фармакопейные методы 

анализа, используемые для испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции; способы учета научно-технической информации 

Уметь: планировать отдельные стадии исследования, проводить подготовку объектов к исследованию, 

выбирать технические средства и методы испытаний для решения поставленных задач НИР, готовить 

элементы документации, проекты планов и программ отдельных этапов НИР, оформлять результаты 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, пользоваться инструментами и приборами, 

необходимыми для отбора образцов лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов производственной среды, производить испытания лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов 

производственной среды с помощью химических, биологических и физико-химических методов в 

соответствии с фармакопейными требованиями 

Владеть: принципами обеспечения качества испытаний лекарственных средств, сырья и материалов, 

промежуточной продукции и объектов производственной среды на фармацевтическом производстве, 

методиками первичного поиска информации по заданной тематике, методами математической статистики, 

применяемыми при обработке результатов испытаний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов производственной среды. 
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6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 7 

Вид учебной работы 

Объем в том числе в форме 

практической 

подготовки 

 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144     

Контактная работа - аудиторные занятия: 
 

86,2     

Лекции 0,55 20     

Индивидуальная работа (ИР) 0,55 20     

Лабораторные работы (ЛР) 1,3 46  1,3 46  

Самостоятельная работа 1,6 57,8     

Контактная самостоятельная работа  

 

57,8     

Другие виды самостоятельной работы  
    

Форма (ы) контроля: Зачет 

Контактная работа - промежуточная аттестация - 0,2     

       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Технология лекарственных форм 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5 / 180. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09  Технология лекарственных форм относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на знаниях следующих дисциплин: Неорганическая химия, Органическая 

химия, Аналитическая химия, Химия и термодинамика растворов, Химические основы биологических 

процессов, Фармацевтическая химия, Анализ и контроль качества фармпрепаратов. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ решения профессиональных 

задач, связанных с изготовлением лекарственных препаратов в различных лекарственных формах и 

решению проблем несовместимости ингредиентов в прописях рецептов.  

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний теоретических основ и различных процессов преобразования лекарственных средств и 

вспомогательных веществ в различные лекарственные формы; 

- формирование и развитие умений изготавливать лекарственные препараты по прописям (стандартным и 

магистральным) в разных лекарственных формах; 

- формирование и развитие умений учитывать при изготовлении препаратов, физико-химические и 

фармакологические свойства лекарственных и вспомогательных веществ; возрастные особенности 

организма больного; 

- формирование и развитие умений использовать при изготовлении лекарственных препаратов нормативные 

документы; 

- приобретение и формирование навыков изготовления и отпуска лекарственных препаратов по рецептам 

врача и требованиям лечебно-профилактических учреждений в рецептурно-производственных отделах 

аптек. 

- приобретение знаний и умений проводить фармакопейные методы анализа, используемые для испытаний 

лекарственных средств и вспомогательных веществ, исходного сырья и упаковочных материалов. 

4. Содержание дисциплины 

1. Основные понятия и методология предмета 

2. Биофармацевтический аспект технологии лекарственных форм. 

3. Государственная регламентация производства лекарственных препаратов. 

4. Операции дозирования в технологии лекарственных форм. 

5. Компоненты лекарственных препаратов. 

6 Лекарственные формы. 

6.1. Порошки. Общая характеристика и классификация порошков.Технология изготовления порошков. 

6.2 Лекарственные формы с жидкой дисперсионной средой. Общая характеристика и классификация. 

Технология изготовления. 

6.3. Растворы высокомолекулярных веществ. Общие сведения. Технология изготовления 
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6.4. Водные извлечения из лекарственного растительного сырья (настои и отвары). Технология изготовления 

6.5 Лекарственные формы с упруговязкопластичной средой. Мази. Общая характеристика и классификация. 

Технология изготовления мазей. 

7. Фармацевтическая несовместимость ингредиентов в прописи рецептов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональ

ной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) Обобщенные 

трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический тип задач 

Проведение 

работ по 

контролю 

качества 

фармацевтичес

кого 

производства 

 

Химические 

элементы, простые 

молекулы и 

сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

органические 

вещества и 

материалы на их 

основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные из 

природных 

объектов 

ПК-3   
Способен проводить 

работы по отбору и 

учету образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды 

ПК-3.1. Умеет пользоваться 

инструментами и 

приборами, необходимыми 

для отбора образцов 

лекарственных средств, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды  

ПК-3.2. Знает способы 

отбора образцов 

лекарственных средств, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды 

ПК-3.3. Владеет 

принципами обеспечения 

качества испытаний 

лекарственных средств, 

сырья и материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды на 

фармацевтическом 

производстве  

ПК-3.4. Знает способы 

учета отобранных образцов 

лекарственных средств, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды 

ПС:02.013 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда 

 

ПК-4 Способен 

проводить 

испытания образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

ПК-4.1. Умеет производить 

испытания лекарственных 

средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды с 

помощью химических, 

биологических и физико-

химических методов в 

соответствии с 

ПС:02.013 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда 
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производственной 

среды 

 

фармакопейными 

требованиями, нормативной 

документацией и 

установленными 

процедурами 

ПК-4.2. Владеет методами 

математической статистики, 

применяемыми при 

обработке результатов 

испытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды  

ПК-4.3. Знает 

Фармакопейные методы 

анализа, используемые для 

испытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные термины и нормативные документы, регламентирующие производство лекарственных 

препаратов в РПО аптеки; 

- алгоритм действий провизора, перечень стандартных операций по фармацевтической экспертизе прописи 

рецепта, технологию изготовления, правила оформления, укупорки и отпуска лекарственных препаратов из 

рецептурно-производственного отдела (РПО) аптеки.  

- теоретические основы и различные процесс преобразования лекарственных средств и вспомогательных 

веществ в различные лекарственные формы; 

- биофармацевтическую концепцию технологии лекарственных препаратов, влияние фармацевтических 

факторов (вид лекарственной формы, размер частиц лекарственных веществ, физико-химические свойства и 

концентрацию лекарственных и вспомогательных веществ, технологический процесс и используемые 

средства механизации технологических процессов и др.) на биологическую доступность лекарственных 

веществ; 

- классификацию лекарственных форм и основные термины и понятия в технологии лекарственных форм; 

- основные направления государственного нормирования производства лекарственных препаратов в РФ, 

структуру ГФ, приказы МЗ РФ, методические указания и инструкции, утвержденные МЗ РФ; 

- структуру, форму бланков, правила и способы выписывания лекарственных средств и вспомогательных 

веществ и отпуска лекарственных препаратов по рецепту врача; 

-  способы дозирования, расчеты  и особенности изготовления лекарственных препаратов с лекарственными 

средствами списков А и Б, а также красящими, летучими и пахучими веществами; 

- технологию изготовления лекарственных препаратов:  общие принципы выбора, устройства и принципа 

работы технологического оборудования, используемого в РПО аптеки; 

- физико-химические несовместимости в лекарственных препаратах, факторы их обусловливающие и 

способы их преодоления; 

- правила и нормы санитарно-гигиенического режима, правила обеспечения асептических условий 

изготовления лекарственных средств, фармацевтический порядок в соответствии с действующими НД; 

- способы отбора образцов лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов производственной среды 

- способы учета отобранных образцов лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и объектов производственной среды 

- основы экологической безопасности изготовления лекарственных средств, технику безопасности, правила 

охраны труда. 

Уметь: 

- провести стандартные операции при фармацевтической экспертизе прописи рецепта; 

- выбрать оптимальную технологию изготовления лекарственного препарата; 

- оформить и подготовить к отпуску лекарственный препарат из РПО аптеки. 

- работать с основными нормативными документами и применять их в профессиональной деятельности, при 

обеспечении соответствующих условий изготовления лекарственных препаратов, реализации 

технологического процесса, укупорки, оформления и отпуска лекарственных препаратов из РПО аптеки;  
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- провести фармацевтическую экспертизу рецепта, провести необходимые расчеты и составить паспорт 

письменного контроля; 

- изготовить лекарственные препараты по прописям (стандартным и магистральным) в разных 

лекарственных формах в РПО аптек; 

- учитывать при изготовлении препаратов, физико-химические, фармакологические свойства лекарственных 

и вспомогательных веществ; возрастные особенности организма больного; 

- пользоваться инструментами и приборами, необходимыми  для отбора образцов лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов 

производственной среды  

- производить испытания лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов производственной среды с помощью химических, биологических и 

физико-химических методов в соответствии с фармакопейными требованиями, нормативной документацией 

и установленными процедурами 

Владеть: 

- навыками применения основных терминов и понятий в технологии лекарственных форм; 

- навыками проведения стандартных операций по фармацевтической экспертизе прописи рецепта, 

технологии изготовления и оформления и отпуска лекарственного препарата из РПО аптеки; 

- навыками технологии изготовления лекарственных препаратов в различных лекарственных формах; 

- техникой фармацевтической экспертизы прописи рецепта, осуществляя: проверку несовместимых 

сочетаний ингредиентов; проверку соответствия массы лекарственных средств списка А и Б  норме 

единовременного отпуска; расчеты масс ингредиентов лекарственного препарата в зависимости от способа 

выписывания рецепта и оформление паспорта письменного контроля; 

- навыками работы с основными нормативными документами и научной литературой в своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками изготовления и отпуска лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям лечебно-

профилактических учреждений в рецептурно-производственных отделах аптек; 

- принципами обеспечения качества испытаний лекарственных средств, сырья и материалов, 

промежуточной продукции и объектов производственной среды на фармацевтическом производстве  

- методами математической статистики, применяемыми при обработке результатов испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов 

производственной среды.  

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 6,67    

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,82 101,6     

Лекции (Л)  30     

Лабораторные работы (ЛР)  60  1,67 60 2,22 

Индивидуальная работа (ИР)  10     

Самостоятельная работа 1,19 42,8     

Контактная самостоятельная работа   1     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   10     

Подготовка к лабораторным занятиям  18     

Подготовка к контрольным пунктам  14     

Форма (ы) контроля:  Зачет, экзамен 

Зачет, экзамен        

Контактная работа - промежуточная аттестация 
1,0 

0,6     

Подготовка к экзамену 35,6     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Компьютерные методы идентификации органических соединений 

1. Общая трудоемкость: (з.е./час) 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 

курсе, 8 семестр. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит  в часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений -  Блок 1. 

Дисциплины (модули)  -  Б1.В.10.    Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: органическая химия,  основы информационных технологий, физические 

методы исследования, основы исследовательской работы. 

3. Цель изучения дисциплины: формирование следующих  профессиональных компетенций:  
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ПК-1: Способен выбирать и использовать технические средства и методы испытаний для решения 

исследовательских задач химической направленности, поставленных специалистом более высокой 

квалификации  

 ПК-2: Способен оказывать информационную поддержку специалистам, осуществляющим  научно-

исследовательские работы 

Индикаторы достижения ПК-1: 

ПК-1.2. Умеет проводить подготовку объектов к исследованию   

ПК-1.4. Знает методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации 

ПК-1.5. Умеет проводить наблюдения и измерения, составлять их описания и формулировать выводы  

Индикаторы достижения ПК-2: 

ПК-2.1. Владеет методиками  первичного поиска информации по заданной тематике (в т.ч., с 

использованием патентных баз данных)   

ПК-2.2. Знает методы анализа научно-технической информации 

ПК-2.4. Умеет оформлять результаты научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ  

 4.Содержание дисциплины 

Модуль 1. Ведение. Задача идентификации органических соединений. Современные физические методы,  

компьютерные технологии, информационные ресурсы и программные средства, поддерживающие решение 

этой задачи. 

Модуль 2. Метод масс-спектрометрии (МС). Общая характеристика, теоретические основы и  аналитические 

возможности.  

 Модуль 3. Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Общая характеристика, теоретические основы и  

аналитические возможности. 

Модуль 4. Инфракрасная спектроскопия (ИК). Общая характеристика, теоретические основы и  

аналитические возможности метода. 

Модуль 5. Компьютерные технологии решения задачи идентификации органических соединений по  

спектральным данным  (информационное обеспечение, методы и средства).  

 Модуль 6. Информационно-поисковые системы. Назначение, организация и основные элементы. 

Модуль 7. Информационно-аналитические системы . Назначение, организация и основные элементы. 

Модуль 8. Экспертные системы. Назначение, организация и основные элементы.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В  результате изучения дисциплины в рамках  компетенций ПК-1 и ПК-2  студент должен : 

 Знать:  

- аналитические возможности совремеменных  физических  методов (МС, ИК и ЯМР)  решения задачи 

идентификации органических  соединений   

- традиционные и компьютерные технологии  решения задачи идентификации органических соединений  с 

помощью этих методов  

- современное состояние дел в области информационного и программного обеспечения решения данной 

проблемы и сопутствующих ее задач. 

-  методы анализа научно-технической информации , проведения экспериментов, обобщения и обработки    

результатов  решения задачи идентификации органических соединений. 

Уметь:   
- осуществить выбор  необходимых спектральных методов для решения  конкретной  задачи 

- анализировать полученные спектры и принимать обоснованные решения с использованием литературных 

данных и  программных средств, доступных в НИ РХТУ и через Интернет 

- оформлять результаты научных и прикладных исследований 

Владеть: 

 - современными компьютерными технологиями   решения задачи идентификации органических 

соединений по спектральным данным  (МС, ЯМР, ИК).  

              6.. Объем дисциплины и виды образовательного процесса 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 16 

Контактная работа - аудиторные   52  

Лекции  16  

Практические занятия (ПЗ)  16 16 

Индивидуальная работа   20  

Самостоятельная работа  55,8  

Форма (ы) контроля:     
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Зачет  0,2  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Б 1.В.11 Медицинская химия 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 107,6 час., из них: лекционные 26 ч, 

лабораторные 50 ч, индивидуальная работа 30 ч, консультация 1 ч, самостоятельная работа студента 36,8 

час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.В.11 Медицинская химия относится к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 Дисциплины (модули). Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Математика, Общая и 

неорганическая химия, Органическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, Физическая химия, 

Высокомолекулярные соединения, Химические основы биологических процессов, Фармацевтическая химия, 

Фармакология.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: получение целостного представления о процессе создания 

лекарств, начиная от момента выдвижения идеи синтеза веществ определенного строения, проведения 

скрининга и усовершенствования структуры, вплоть до стадии клинических испытаний. 

Задачи преподавания дисциплины состоят в получении целостного представления: 

 о мишенях, фармакокинетике, фармокодинамике, метаболизме лекарственных веществ в организме; 

 о современных подходах в конструировании лекарств; 

 о видах фармакологических испытаний новых химических соединений; 

 о методах количественной оценки связи «структура-активность»; 

 о строении и свойствах основных групп лекарственных препаратов; 

 формирование знаний и умений для работы в области создания лекарственных препаратов 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение.  

Строение 

биологических 

объектов - 

мишеней 

действия 

лекарств.  

Основные 

понятия 

медицинской 

химии. 

Цель и задачи медицинской химии (МХ).  

Цель МХ. Предмет МХ. МХ как наука, как раздел химии. Что такое лекарство? 

Основные группы лекарственных веществ (ЛВ). Взаимодействие ЛВ с системами 

организма. Превращения ЛВ в организме. Почему нужны новые лекарственные 

препараты? 

Предмет МХ. Краткая история развития МХ: древнейший период, средние 

века, XIX век, XX век, XXI век.  

Строение клеток, биологических мембран, белков и нуклеиновых кислот 

Понятие клетки. Клетки прокариотические и эукариотические. 

Строение и свойства типичной клетки прокариот. Особенности строения 

эукариотических клеток. 

Мембранные липиды. Двойной липидный слой.  

Первичная структура. Вторичная структура, альфа-спирали, бета-складчатый лист. 

Третичная структура, ковалентные, ионные, водородные и ван-дер-ваальсовы 

связи. Силы отталкивания. Относительная важность сил связи. Четвертичная 

структура. 

Структура ДНК, первичная, вторичная, третичная. Структура РНК, первичная, 

вторичная. 

Основные понятия медицинской химии (драг-дизайна) 

Мишень, лекарство. Биохимическая классификация мишеней. Лекарства как 

лиганды: агонисты, нейтральные агонисты, антагонисты. Афинность и активность 

лиганда. Определение и валидация мишени. Условия подобия вещества лекарству 

(drug-likeness) - правила Липинского. Библиотеки соединений. Скрининг in vitro, 

скрининг in silico соединений.   

2 Понятия общей 

фармакологии.  

Механизмы 

действия 

лекарственных 

веществ. 

Механизмы действия лекарственных веществ 

Принцип действия ЛВ. Транспорт через плазматическую мембрану. Строение 

животной клетки. Типы и функции мембран. Основные функции мембран и 

различных входящих в них структур.  

Действие ЛВ на клеточную мембрану. 

Действие ЛВ на ферменты. Активный центр фермента. Связывание субстрата в 

активном центре (связывающие силы, конкурентное обратимое ингибирование, 

неконкурентные необратимые ингибиторы, неконкурентные обратимые 
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(аллостерические) ингибиторы). Использование ингибиторов ферментов в 

качестве лекарств. 

Действие ЛВ на рецепторы. Роль рецепторов. Нейромедиаторы. Передача сигнала 

химическим посредником рецептору. Ионные каналы и их контроль. 

Конструирование агонистов. Связанные группы. Положение связанных групп. 

Размер и форма агониста. 

Конструирование антагонистов. Антагонисты, действующие на связывающий 

центр. Антагонисты, действующие снаружи центра связывания. Аллостерические 

антагонисты.  

Действие ЛВ на ДНК. Действие ЛВ на РНК.  

Понятия общей фармакологии  

Фармакокинетика. Методы и пути введения лекарств. Распределение лекарств. 

Депонирование, выведение, метаболизм лекарств. 

Фармакодинамика. Основная задача фармакодинамики. Рецепторы. 

Взаимодействие биологически активных веществ с рецепторами. Типы связей, 

сродство, внутренняя активность. Типы рецепторных систем. Модель Кларка. 

Антагонисты, агонисты.  

Фармокодинамический тип взаимодействия. Синергизм и антагонизм. 

Связь физико-химических свойств биологически активных веществ (БАВ) с 

их фармакологической активностью. Схема поведения БАВ в организме. 

Растворимость и липофильность. рН-парциальная гипотеза. Другие гипотезы 

причин биологического эффекта лекарств. Факторы химического, 

пространственного и электронного строения молекул  и фармакологическая 

активность лекарств: увеличение числа метиленовых групп; изменение числа 

ненасыщенных химических связей; введение и удаление кольцевой системы; 

введение новых заместителей (метильные группы, галогены, гидроксил, амино-

группы, карбоксильная и сульфоновая группы, серосодержащие группы).  

3. Этапы создания 

лекарственных 

средств. 

Комбинаторный 

и параллельный 

синтез 

лекарственных 

веществ. 

Этапы создания лекарственных средств. Выбор стратегии исследования при 

создании новых лекарственных средств. Источники поиска новых лекарственных 

средств (природное сырье, официальные лекарственные средства, 

физиологические посредники). Соединение - лидер. Поиск и конструирование 

соединения - лидера. Критерии оценки качества структуры-лидера. Правила 

«пятерок» Липиньского. Систематический и тотальный скрининг. Комбинаторные 

библиотеки.  

Комбинаторный и параллельный синтез. Скрининг с высокой 

производительностью. Синтез с высокой производительностью.  Сущность 

комбинаторного синтеза. Библиотеки соединений. Условия и реакционные сосуды 

комбинаторного синтеза. Формальная схема комбинаторного синтеза. Сущность 

параллельного синтеза. Реактор параллельного синтеза. 

4. Медицинская 

химия 

соединений 

частной 

фармакологии 

 Основные болезни человека и классификация лекарственных препаратов. 
Сердечно - сосудистые, онкологические заболевания, язвенные болезни 

желудочно-кишечного тракта, инфекционные болезни, заболевания нервной 

системы. Гельминтозы. 

Классификация лекарственных веществ (ЛВ) по лечебному действию: 

химиотерапевтические, нейрофармакологические, регуляторные. Классификация 

ЛВ по источникам получения: синтетические, полусинтетические, природные. 

Классификация ЛВ по химическому строению: неорганические, органические 

синтетические, органические природные. Международная классификация ЛВ. 

Классификация ЛВ по Машковскому. 

Избранные группы лекарственных средств 

Средства, действующие преимущественно на центральную нервную систему. 
Средства для наркоза (Средства для ингаляционного наркоза. Средства для 

неингаляционного наркоза) Снотворные средства. Противосудорожные средства. 

Психотропные лекарственные средства (Нейролептики, транквилизаторы 

(анксиолитики) антидепрессанты, ноотропные препараты, стимуляторы 

центральной нервной системы). Средства для лечения паркинсонизма. 

Анальгезирующне и противовоспалительные препараты. Рвотные и 

противорвотные препараты.  

Средства, действующие преимущественно на периферические 

нейромедиаторные процессы. Средства, действующие на периферические 

холннергические процессы. (Ацетилхолин и холиномиметические вещества, 

ингибиторы холинэстеразы, антихолинэргические средства, блокирующие 
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преимущественно периферические холинореактивные системы). Средства, 

действующие преимущественно на периферические адренергические, 

дофаминергические, серотонинергические процессы и антигистаминные 

препараты (Адреналин и адреномиметики, адреноблокаторы, дофамин и 

дофаминергические препараты, гистамин и антигистаминные препараты, 

серотонин, серотонинергические и антнсеротониновые препараты).  

Средства, действующие преимущественно в области чувствительных 

(афферентных) нервных окончаний. Местноанестезирующие препараты. 

Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему. Кардиотонические 

средства (Сердечные гликозиды; негликозидные синтетические кардиотоннки), 

антиаритмические препараты; средства, улучшающие кровоснабжение органов и 

тканей; периферические вазодилататоры; антагонисты ионов кальция, 

гипотензивные (антигипертензивные) и спазмолитические препараты 

(антигипертензивные средства, влияющие на сосудодвигательные центры 

головного мозга), симпатолитики, средства, влияющие на ангиотензиновую 

систему (ингибиторы ангиотезинконвертирующего фермента, блокаторы 

ангиотензиновых АII-рецепторов), активаторы калиевых каналов, разные 

спазмолитики, расслабляющие гладкие мышцы кровеносных сосудов, бронхов и 

других внутренних органов;диуретические средства. 

Химиотерапевтические средства. Противомикробные, противовирусные, 

противопаразитарные препараты и препараты для лечения онкологических 

заболеваний. Антибиотики (группа пенициллина, цефалоспорины, тетрациклины, 

антибиотики аминогликозидной структуры, противогрибковые антибиотики), 

сульфаниламидные препараты, производные хинолонкарбоноаых кислот, 

производные 8-оксихинолина, хиноксалина, нитрофурана; противотуберкулезные 

препараты; противовирусные препараты; препараты для лечения протозойных и 

грибковых инфекций; препараты для лечения онкологических заболеваний 

(алкилирующие вещества, антиметаболиты; алкалоиды, антибиотики и другие 

вещества природного происхождения, гормональные препараты и их антагонисты, 

ферменты, препараты разных химических групп. 

Другие разделы медицинской химии. Синтез лекарственных веществ. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессион

альный 

стандарт, 

анализ 

опыта) 

Обобщенные 

трудо 

вые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

Химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-1 

Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и 

методы 

испытаний для 

решения 

исследовательс

ких задач 

химической 

направленност

и, 

поставленных 

специалистом 

 ПК 1.1 Умеет планировать 

отдельные стадии исследования 

при наличии общего плана НИР 

ПК 1.2 Умеет проводить 

подготовку объектов к 

исследованию 

ПК 1.3 Умеет выбирать 

технические средства и методы 

испытаний (из набора имеющихся) 

для решения поставленных задач 

НИР 

ПС:40.011 

Обобщение  

опыта  

работы 
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более высокой 

квалификации 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-2 
Способен 

оказывать 

информационн

ую поддержку 

специалистам, 

осуществляющ

им научно-

исследовательс

кие работы 

 

ПК 2.1 Владеет методиками 

первичного поиска информации по 

заданной тематике (в т.ч., с 

использованием патентных баз 

данных) 

ПК 2.2 Знает методы анализа 

научно-технической информации 

ПК 2.3 Умеет готовить элементы 

документации, проекты планов и 

программ отдельных этапов НИР 

ПК 2.4 Умеет оформлять 

результаты научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских работ 

ПС:40.011 

Анализ 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Проведение работ 

по контролю 

качества 

фармацевтического 

производства 

 

химические 

элементы, простые 

молекулы и 

сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

органические 

вещества и 

материалы на их 

основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные из 

природных 

объектов 

ПК-3 
Способен 

проводить 

работы по 

отбору и учету 

образцов 

лекарственных 

средств, 

исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточно

й продукции и 

объектов 

производствен

ной среды 

ПК-3.1 Умеет пользоваться 

инструментами и приборами, 

необходимыми для отбора 

образцов лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

продукции и объектов 

производственной среды 

ПК-3.2 Знает способы отбора 

образцов лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

продукции и объектов 

производственной среды 

ПК-3.3 Владеет принципами 

обеспечения качества испытаний 

лекарственных средств, сырья и 

материалов, промежуточной 

продукции и объектов 

производственной среды на 

фармацевтическом производстве 

ПК-3.4 Знает способы учета 

отобранных образцов 

лекарственных средств, исходного 

сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

ПС:02.013 

Анализ 

требований к 

профессиона

льным 

компетенция

м, 

предъявляем

ым к 

выпускника

м на рынке 

труда 

 

 

Проведение работ 

по контролю 

качества 

фармацевтического 

производства 

 

химические 

элементы, простые 

молекулы и 

сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

органические 

вещества и 

материалы на их 

основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

ПК-4 
Способен 

проводить 

испытания 

образцов 

лекарственных 

средств, 

исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточно

й продукции и 

объектов 

производствен

ной среды.  

 

ПК-4.1 Умеет производить 

испытания лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

продукции и объектов 

производственной среды с 

помощью химических, 

биологических и физико-

химических методов в 

соответствии с фармакопейными 

требованиями, нормативной 

документацией и установленными 

процедурами  

ПК-4.2 Владеет методами 

математической статистики, 

применяемыми при обработке 

результатов испытаний 

ПС:02.013 

Анализ 

требований к 

профессиона

льным 

компетенция

м, 

предъявляем

ым к 

выпускника

м на рынке 

труда 
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(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные из 

природных 

объектов 

лекарственных средств, исходного 

сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

ПК-4.3 Знает фармакопейные 

методы анализа, используемые для 

испытаний лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной 

продукции 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  Основные принципы действия лекарств, понятие рецептора, лиганд-рецепторных взаимодействий, 

основные этапы создания новых лекарственных веществ; методы синтеза и анализа лекарственных веществ, 

способы их направленной модификации с целью улучшения их фармакологических характеристик; 

современные концепции и направления медицинской химии; основные понятия общей и частной 

фармакологии.  

Уметь: Планировать отдельные стадии исследования, проводить подготовку объектов к исследованию 

выбирать технические средства и методы испытаний для решения поставленных задач НИР готовить 

элементы документации, проекты планов и программ отдельных этапов НИР, оформлять результаты 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ; производить испытания лекарственных 

средств с помощью химических, биологических и физико-химических методов исследований; планировать 

пути синтеза потенциальных биологически активных соединений, использовать типовые методы 

органического синтеза для получения целевых химических соединений.   

Владеть: Методиками первичного поиска информации по заданной тематике; методами математической 

статистики, применяемыми при обработке результатов испытаний лекарственных средств, исходного сырья 

промежуточной продукции; современными методами синтеза, функционализации и анализа биологически 

активных соединений; теоретическими приемами, касающимися создания аналогов структурных 

прототипов лекарственных веществ. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180   

Контактная работа - аудиторные занятия: 3 107,6   

   1,38 50 

Лекции 0,7 26   

Индивидуальная работа (ИР) 0,8 30   

Лабораторные работы (ЛР) 1,5 50 1,38 50 

Консультация  1   

Самостоятельная работа 1 36,8   

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
1 36,8 

  

Форма (ы) контроля:  Зачет, экзамен 

Экзамен  1 35,6   

Контактная работа - промежуточная аттестация 
 

0,6 
  

Подготовка к экзамену. 35,6   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Фармакология 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина Б1.В.12 Фармакология относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Биология с основами экологии человека, Фармацевтическая химия, Химические основы биологических 

процессов, Технология лекарственных форм, Анализ и контроль качества фармпрепаратов. 

3. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

фармацевтической химии, знаний основных механизмов химических и биохимических процессов в 

организме.  

Задачи преподавания дисциплины:  

 дать представление об общих закономерностях действия лекарственных средств на организм человека с 

учётом его физиологических особенностей, фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств в 

организме человека; 

 изучение основ фармакокинетики и фармакодинамики различных фармакологических групп и отдельных 

лекарственных средств; 

 применять фармакопейные методы анализа, используемые для испытаний лекарственных средств, 

исходного сырья, а также промежуточной продукции и упаковочных материалов. 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая 

рецептура. 

 

1. Введение. Основные задачи фармакологии. Этапы развития фармакологии. 

Принципы классификации лекарственных средств.  

2. Общая рецептура. Понятие о лекарственных веществах, средствах, 

препаратах, формах. Рецепт. Твердые лекарственные формы. Жидкие 

лекарственные формы. Мягкие лекарственные формы. Другие лекарственные 

формы. 

2. Общая  

фармакология. 

1. Фармакокинетика лекарственных средств. Пути введения лекарственных 

средств в организм. Всасывание, распределение, биотрансформация и 

выведение лекарственных веществ. Понятие о фармакокинетике. 

2. Фармакодинамика лекарственных средств. Механизмы реализации 

фармакотерапевтического эффекта лекарственных средств. Факторы, влияющие 

на реализацию фармакологического воздействия лекарств на организм. Виды 

действия лекарственных средств. Реакции, обусловленные длительным 

приёмом и отменой лекарственных средств. Комбинированное действие 

лекарственных средств. 

     Виды ятрогений. Лекарственная ятрогения. Лекарственная терапия. 

      

3. Частная 

фармакология. 

1. Противомикробные и противопаразитарные средства. Антисептические 

и дезинфицирующие средства. Химиотерапевтические средства: антибиотики. 

Противовирусные, противогрибковые средства, иммуномодуляторы. 

Химиотерапевтические средства из других групп. 

2. Средства, действующие на периферическую нервную систему.  
     Средства, действующие на афферентную нервную систему. Анатомо-

физиологические особенности периферической нервной системы. Местные 

анестетики. Вяжущие средства. Обволакивающие средства. Адсорбирующие 

средства. Раздражающие средства.  

     Средства, действующие на холинергические синапсы (холинергические 

средства). Анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной 

системы. Строение холинергического синапса. Классификация 

холинергических средств.  

     Средства, влияющие на адренергические синапсы (адренергические 

средства). Понятие о строении адренергического синапса. Классификация 

адренергических средств.  

3. Средства, влияющие на центральную нервную систему.  Анатомо-

физиологические особенности ЦНС. Классификация препаратов угнетающего и 

стимулирующего действия. Наркотические и ненаркотические анальгетики. 

      Средства, угнетающие ЦНС. Средства для наркоза. Спирт этиловый. 

Острое отравление, алкогольная зависимость, средства для лечения. 

Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические средства. 

Нейролептики. Седативные препараты. 

      Средства, стимулирующие ЦНС. Антидепрессанты. Психостимуляторы. 
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Ноотропы. Общетонизирующие средства. Стимуляторы мозгового 

кровообращения. 

4. Средства, влияющие на функции органов дыхания. Анатомо-

физиологические особенности органов дыхания. Классификация средств, 

влияющих на функции органов дыхания. Понятие бронхообструктивного 

синдрома. Средства при бронхообструктивном синдроме. Аналептики прямого 

действия. Отхаркивающие средства. Противокашлевые препараты. 

5. Средства, влияющие на функцию органов кровообращения. Анатомо-

физиологические особенности органов кровообращения. Классификация 

лекарственных средств. Антигипертензивные средства. Адреноблокаторы. 

Миотропные вазодилятаторы. Ингибиторы АПФ. Диуретики. Антагонисты 

рецепторов ангиотензина II. Прямой ингибитор ренина. Стимуляторы 

имидозолиновых рецепторов.  

       Средства, применяемые при недостаточности коронарного 

кровообращения и сердечной недостаточности. Понятие ИБС, стенокардии. 

Классификация лекарственных средств. Средства, показанные при 

недостаточности коронарного кровообращения и сердечной недостаточности. 

Антиатеросклеротические средства. Средства, тормозящие свертывание крови. 

Нитраты (вазодилятаторы). Нитратоподобные. Кардиопротекторы. Сердечные 

гликозиды. 

       Противоаритмические средства. Понятие аритмии. Применение 

лекарственных средств при тахиаритмиях и брадиаритмиях. 

6. Средств, влияющие на функции органов пищеварения.  

     Средства, применяемые при избыточной  и недостаточной секреции  желез 

желудка. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. 

Понятие о язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Разновидности гастритов. Клеточный аппарат желудка. Классификация 

средств, применяемых  при избыточной и недостаточной секреции желез 

желудка. Антисекреторные средства. Антацидные средства. Альгинаты. 

Гастропротекторы. Антихеликобактерные средства. Средства заместительной 

терапии при гипофункции пищеварительных желез желудка и поджелудочной 

железы. Средства, влияющие на аппетит. 

       Средства, влияющие на моторику кишечника, желчегонные 

гепатопротекторы. Анатомо-физиологические особенности 

желчевыделительной системы. Классификация средств. Средства, снижающие 

и стимулирующие моторику кишечника. Антидиарейные средства. 

Противорвотные средства. Желчегонные средства. Гепатопротекторы. 

7. Препараты витаминов. Суточные нормы витаминов. Классификация 

препаратов витаминов. Препараты водорастворимых и жирорастворимых 

витаминов. Гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз. Поливитаминные 

препараты. Пути решения проблемы совместимости микронутриентов. 

Витамины-антиоксиданты. 

8. Препараты гормонов.  
       Препараты гормонов гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, 

коркового вещества надпочечников. Гормоны, их аналоги и антигормональные 

препараты. Препараты гормонов гипоталамуса. Препараты гормонов гипофиза. 

Препараты гормонов коры надпочечников. 

       Препараты гормонов поджелудочной железы, женских и мужских 

половых гормонов. Препараты инсулина. Пероральные гипогликемические 

средства. Препараты женских и мужских половых гормонов. 

9. Средства, влияющие на систему крови. Классификация. Средства, 

стимулирующие эритропоэз и лейкопоэз. Средства, снижающие и повышающие 

свёртываемость крови. Плазмозамещающие средства. Состав плазмы. Солевые 

растворы. Сахара. Декстрины. Желатины (коллоиды). Гироксиэтилкрахмалы. 

10. Противоаллергические средства. Антигистаминные средства.  

Глюкокортикоиды. Стабилизаторы мебран тучных клеток.α-, β-

адреномиметики прямого действия. Препараты кальция. 

11. Средства, влияющие на мускулатуру матки.Родостимуляторы. Гормоны 

задней доли гипофиза. Препараты простогландинов. Утеротоники. Токолитики. 

β2-адреномиметики. Препараты гестагенов. Спазмолитики. Средства для 

наркоза. 

12. Противоопухолевые средства. Цитотоксические средства. Алкилирующие. 
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Противоопухолевые антибиотики. Антиметаболиты. Винкоалколоиды. 

Гормональные препараты. Ферментные препараты. Препараты цитокины. 

Препараты моноклональных антител. 

13. Средства первой помощи при отравлениях. Понятие об отравлениях. 

Антидоты (противоядия). Клиническая картина острого отравления. 

Неотложная помощь при острых отравлениях. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

№ 

п/п 

Категория 

(группа) - 

компетенци

й  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Системное 

и 

критическо

е 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя её 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

 

УК-1.2 Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

 

УК-1.3 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

основные 

принципы 

критического 

анализа 

получать новые 

знания на 

основе анализа, 

синтеза и 

других методов; 

собирать 

данные по 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональн

ой области; 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

эксперименталь

ных действий 

навыками 

исследования 

проблем 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

анализа, синтеза 

и других 

методов 

интеллектуальн

ой 

деятельности; 

выявления 

научных 

проблем и 

использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирован

ия оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональн

ых ситуаций 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 

Код и 

наименование ПК 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) 

Обобщенные 

трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический тип задач 

Проведение работ 

по контролю 

качества 

фармацевтического 

производства 

 

Химические 

элементы, простые 

молекулы и 

сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

ПК-3   
Способен 

проводить работы 

по отбору и учету 

образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

ПК-3.3. Владеет 

принципами 

обеспечения 

качества 

испытаний 

лекарственных 

средств, сырья и 

материалов, 

промежуточной 

ПС:02.013 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда 
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органические 

вещества и 

материалы на их 

основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные из 

природных 

объектов 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды  

продукции и 

объектов 

производственной 

среды на 

фармацевтическом 

производстве  

 

ПК-4 Способен 

проводить 

испытания 

образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды 

ПК-4.3. Знает 

Фармакопейные 

методы анализа, 

используемые для 

испытаний 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции 

ПС:02.013 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 анатомо-физиологические особенности основных систем организма человека; 

 клинические проявления в нарушениях деятельности основных систем организма человека; 

 основные нежелательные побочные эффекты и противопоказания к применению лекарственных средств. 

 основные закономерности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; 

 пути введения, всасывание, распределение, биотрансформацию и выведение лекарственных средств; 

 классификацию, международные и торговые названия, формы выпуска, области применения лекарственных 

средств; 

 механизмы реализации и факторы, влияющие на реализацию фармакотерапевтического воздействия 

лекарственных средств; 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа 

 Фармакопейные методы анализа, используемые для испытаний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной продукции. 

Уметь:  

 выписать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы;. 

 давать рекомендации по замене препаратов, рациональному применению  лекарственных средств и 

способам их введения; 

 ориентироваться в видах лекарственной терапии применительно к конкретной ситуации; 

 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

 осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий. 

Владеть:  

 навыками проведения стандартных операций по фармацевтической экспертизе прописи рецепта, технологии 

изготовления и оформления и отпуска лекарственного препарата из РПО аптеки; 

 навыками изготовления и отпуска лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям лечебно-

профилактических учреждений в рецептурно-производственных отделах аптек; 

 навыками работы со справочной литературой по фармакологии; 

 принципами обеспечения качества испытаний лекарственных средств, сырья и материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной среды на фармацевтическом производстве;  

 навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности. 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4    

Контактная работа - аудиторные занятия: 2,01 72,2     

Лекции (Л)  26     
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Практические занятия (ПЗ)  26  0,72 26 0,96 

Индивидуальная работа (ИР)  20     

Самостоятельная работа  35,8     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   35,8     

Форма (ы) контроля:  Зачет 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
 

0,2     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Химия координационных соединений» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108 Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний о природе химической связи в 

координационных соединениях, их реакционной способности, а также об особенностях термодинамики и 

кинетики реакций с участием координационных соединений и их механизме. 

Задачами дисциплины являются: 

 закрепление и углубление основных химических понятий и закономерностей химии координационных 

соединений, полученных при изучении курсов “Неорганическая химия” и “Аналитическая химия”; 

 формирование у студентов основных представлений об электронном строении координационных 

соединений на основе теорий кристаллического поля и молекулярных орбиталей; 

 предсказание геометрии и реакционной способности координационных соединений на основе их 

электронного строения; 

 интерпретация электронных спектров поглощения координационных соединений; 

 изучение ряда типов координационных соединений, знание о которых необходимо для формирования у 

студентов современных химических знаний (-комплексы металлов, кластерные соединения, изо- и 

гетерополисоединения и т.д.); 

 формирование основных представлений о термодинамике реакций комплексообразования в растворах; 

 овладение методами определения и расчета констант устойчивости координационных соединений в 

растворах. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Типы координационных соединений. Изомерия комплексных соединений. 

Внутренние координационные соединения. Комплексонаты металлов. Комплексы с макроциклическими 

лигандами. Строение молекул порфирина, хлорофилла, гемоглобина крови, фталоцианина. Явление 

макроциклического эффекта. 

Многоядерные комплексы. Получение термокрасок, комплексы с мостиковым строением. Комплексы со 

связью металл- металл. “Фонариковые” структуры. Кластерные соединения. 

-Комплексы. Соль Цейзе. Классификация углеводородных комплексов металлов. Диеновые комплексы 

железа. Ферроцен.  

Геометрическая изомерия. Комплексные соединения с координационным числом 4 и 6. 

Оптическая изомерия. Понятие о стереохимии. Оптическая активность координационных соединений. 

Методы разделения оптических изомеров. Эффект Коттона. 

Гидратная изомерия. Координационная и связевая изомерия. Ионизационная и конформационная изомерия. 

Правило циклов Л. А. Чугаева. Историческое развитие правила. Хелатный эффект. Изомерия хелатных 

комплексов. 

Раздел 2 Химическая связь в координационных соединениях. 

Теория кристаллического поля (ТКП). Расщепление d-АО металла в октаэдрическом поле лигандов. 

Расщепление d-АО металла в тетраэдрическом, тетрагональном и плоскоквадратном полях лигандов. 

Спектрохимический ряд. Энергия связи в комплексе. Энергия стабилизации кристаллическим полем. 

Сильные и слабые поля лигандов. Магнитные свойства комплексных соединений. Приложения ТКП. 

Изменение радиусов 2-х зарядных ионов d-металлов 4 периода. Окислительно-восстановительные свойства 

и реакционная способность КС. Электронные спектры КС и их окраска. 

Метод молекулярных орбиталей (МО). Основные положения метода МО в комплексах. -МО в 

комплексных соединениях. -МО в комплексных соединениях. 

Раздел 3 Реакции образования координационных соединений. Диссоциация координационных соединений. 

Общие методы получения координационных соединений.  Взаимное влияние лигандов во внутренней сфере 

координационных соединений. Закономерность трансвлияния И.И. Черняева. Экспериментальное 

обоснование и качественное изучение явления трансвлияния. Количественные характеристики 

трансвлияния. Теоретические толкования явления трансвлияния. Диссоциация координационных 

соединений в растворах. 

Раздел 4 Термодинамика комплексных соединений 
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Термодинамические и стехиометрические константы устойчивости. Применение электростатических теорий 

Общие и ступенчатые константы устойчивости. Стехиометрические соотношения. 

Общие проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. Влияние растворителя на реакции 

комплексообразования. Термодинамика переноса. 

Прямые методы определения констант устойчивости.  

Протонирование лигандов. Определение констант протонирования. Расчет констант устойчивости 

комплексов с учетом реакции протонирования лигандов. 

Косвенные методы определения констант устойчивости. 

Раздел 5  Обзор способности элементов к комплексообразованию в связи с их положением в периодической 

системе Д.И.Менделеева. Применение координационных соединений, 

Общие положения. Понятие “способности к комплексообразованию”. Обзор способности элементов к 

комплексообразованию по группам ПС Д.И.Менделеева.  

Аналитическая и органическая химия. Металлокомплексный катализ. Бионеорганическая химия. Красители. 

Неорганические пигменты. Химическая технология. Другие области применения. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:. 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1  

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов.  

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

ПК-1 Способен выбирать и использовать 

технические средства и методы испытаний для 

решения исследовательских задач химической 

направленности, поставленных специалистом 

более высокой квалификации 

ПК-1.1 Умеет планировать отдельные стадии исследования 

при наличии общего плана НИР 

ПК-1.2 Умеет проводить подготовку объектов к 

исследованию 

ПК-1.3. Умеет выбирать технические средства и методы 

испытаний (из набора имеющихся) для решения 

поставленных задач НИР 

ПК-1.4 Знает методы проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации 

ПК-1.5 Умеет проводить наблюдения и измерения, 

составлять их описания и формулировать выводы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
методы проведения экспериментов с  координационными соединениями, обобщения и обработки 

информации  

основные положения теорий химической связи в координационных соединениях (теории 

кристаллического поля и теории молекулярных орбиталей); 

термодинамику координационных соединений в растворе; основные механизмы реакций 

координационных соединений. 

Уметь: 
планировать отдельные стадии исследования координационных соединений, проводить подготовку 

объектов к исследованию; 

выбирать технические средства и методы испытаний координационных соединений, проводить 

наблюдения и измерения, составлять их описания и формулировать выводы; 

Владеть: 
теоретическими основами химии координационных соединений; экспериментальными методами 

определения констант устойчивости комплексов в растворе 

основными подходами для описания реакций координационных соединений на основе их 

механизма. 

6. Виды учебной работы и их объем 
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Семестр 6 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0,944 34 25,5 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
2,167 78,2 58,5    

Лекции 0,944 34 25,5    

Практические занятия (ПЗ) - - -    

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 25,5 0,944 34 25,5 

Индивидуальная работа (ИР) 0,278 10 7,5    

Самостоятельная работа 0,833 29,8 22.5    

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
 41,6     

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 

 0,4     

Форма контроля:  Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Основы химии биологически активных веществ» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108 Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний о химии и технологии 

биологическиактивных веществ (БАВ), об основных классах БАВ и их биоактивности, путях наиболее 

целесообразного проведения синтеза БАВ. 

Задачами дисциплины являются: 

 изложение теоретических основ химии и технологии БАВ  

 изложение данных об основных классах БАВ и их биоактивности 

 изучение путей наиболее целесообразного проведения синтеза БАВ 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в химию биологически активных веществ. Значение биологически активных веществ. 

Полифункциональные молекулы. Определение, классы. Диены. Ненасыщенные карбонильные соединения. 

Диолы. Диамины. Аминоспирты. Дикарбонильные соединения (дикарбоновые кислоты, оксокислоты). 

Оксикарбонильные соединения. Аминокарбонильные соединения. 

Классификация. Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия. Хиральный центр. Энантиомеры. 

Диастереомеры. Проекционные формулы Фишера. Номенклатура стереоизомеров. Конформации молекул. 

Углеводы, определение, функции. Классификация углеводов. Стереохимия и конформации моносахаридов.  

Мутаротация. Гликозиды. Физико-химические свойства моносахаридов. Реакции полуацетального 

гидроксила, реакции спиртовых групп, реакции по карбонильной группе. Восстановление до глицитов. 

Окисление до гликаровых кислот. Окисление до гликоновых кислот. Окисление до гликуроновых кислот.   

Окислительная деградация сахаров. Образование простых и сложных эфиров.  Синтез и деградация 

моносахаридов.. Олигосахариды и полисахариды. Методы определения структуры: химические, 

ферментативные, физико-химические. Отдельные представители полисахаридов. Взаимосвязь структуры и 

биологических функций. Гликоконьюгаты. Дисахариды, строение, свойства. Дисахариды: мальтоза и 

лактоза, гентиобиоза, целлобиоза, сахароза.  

Полисахариды: гомополисахариды (крахмал, амилоза, гликоген, целлюлоза, декстрины). Гетеро-

полисахариды - протеогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, гепарин). Гликопротеиды. 

Раздел 2 Липиды. Стериды. Липиды, определение, классификация. Стереохимия и номенклатура. 

Особенности структуры липидов как компонентов биологических мембран. Функции липидов. 

Неомыляемые липиды: стерины, изопреноиды, жирные кислоты, простаноиды. Гидрофобные и 

гидрофильные компоненты липидов. Нейтральные липиды: основные классы. 

Стериды, строение, свойства. Фосфолипиды. Классификация и номенклатура. Воски, строение, свойства. 

Ацилглицериды, строение, свойства. Глицерофосфолипиды (фосфатидная кислота, фосфатидилэтаноламин, 

фосфатидилхолин, фосфатидилсерин).  

Раздел 3 Аминокислоты. Пептиды. Белки. Ферменты. Отличие белковых аминокислот от небелковых. 

Номенклатура и классификация аминокислот. Химические свойства аминокислот: по карбоксильной группе, 

по аминогруппе. Стереохимия аминокислот. Рацемизация аминокислот. Физико-химические свойства 
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аминокислот. Функции небелковых аминокислот. Функциональные группы. Функции белковых 

аминокислот.  

Строение пептидов. Классификация и номенклатура. Стереохимия пептидной связи. Определение 

первичной структуры пептидов. Определение аминокислотного состава. Методы определения N- и C-

концевых аминокислот. Определение аминокислотной последовательности. Классический синтез пептидов. 

Твердофазный синтез пептидов. 

Первичная структура белков. Видовая специфичность. Конформация пептидных цепей в белках (вторичная, 

третичная структуры). Зависимость биологических свойств от вторичной и третичной структур. 

Четвертичная структура белков. Зависимость биологически активных белков от четвертичной структуры, 

кооперативные изменения конформации протомеров.  Функции белков в организме. Структурные белки. 

Транспортные и резервные белки. Белки с защитными функциями. Аминокислотный состав белков. 

Биологические функции белков. Физико-химические свойства белков: амфотерность, растворимость. 

Осаждение белков (высаливание и денатурация). 

Определение, свойства ферментов. Классификация и номенклатура. Структура ферментов. Кофакторы 

ферментов. Активные центры ферментов. Принципы ферментативной кинетики. 

Раздел 4 Гетероциклические соединения. Гетероциклические основания пиримидинового и пуринового 

ряда. Классификация и номенклатура. Производные пиридина (никотиновая кислота, амид никотиновой 

кислоты, витамин В6 и др.). 

Ппиридин и его производные: урацил, тимин, цитозин. Классификация и номенклатура.  

Индол, порфины, пурины. Производные пурина - аденин, гуанин, мочевая кислота. 

Раздел 5. Нуклеиновые кислоты. Витамины. Нуклеозиды. Строение нуклеозидов. Тип гликозидной связи. 

Номенклатура нуклеозидов. Химическая модификация по гетероциклическому основанию, по углеводному 

фрагменту. Устойчивость N-гликозидных связей. Нуклеотиды. Строение, номенклатура. Выделение и 

идентификация нуклеотидов. Определение типа нуклеотида.  

Свойства нуклеотидов. Конформация компонентов нуклеиновых кислот. Синтез нуклеозидов прямым 

взаимодействием. Синтез нуклеозидов из аминосахаров. Синтез нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты. 

Первичная, вторичная, третичная структуры. Отличие ДНК от РНК. Физико-химические свойства 

нуклеиновых кислот. 

Значение для организма. Классификация, отличия жиро- и водорастворимых витаминов. Общие причины и 

признаки а- и гиповитаминозов. Гипервитаминозы. Функциональная классификация водорастворимых 

витаминов. Пути их превращения в коферменты. 

Тиамин: пищевые источники, коферментная форма, участие в обмене веществ, бери-бери. Аскорбиновая 

кислота: структура, свойства, пищевые источники, биохимические функции, использование в медицине, 

цинга. Рибофлавин: пищевые источники, флавиновые коферменты н ферменты, их основные функции в 

обмене веществ, признаки авитаминоза. Ниацин: структура, пищевые источники, никотинамидные 

коферменты и их основные функции в обмене веществ, пеллагра. Витамин В6 и пантотеновая кислота: 

пищевые источники, коферментные формы, участие в обмене веществ. Фолиевая кислота: коферментная 

форма, биологические функции и медицинское значение, антагонисты фолиевой кислоты. В12 и биотин: 

биологическое и медицинское значение. 

Каротин н витамин А: пищевые источники, активные формы витамина А, биологические функции, 

проявления авитаминоза. Витамины Е и К: биологические функции, признаки авитаминозов, медицинское 

значение. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:. 

универсальная компетенция (УК) и индикаторы ее достижения 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование УК 

выпускника 
Код и наименование индикатора достижения УК 
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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 

составляющие. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов.  

УК-1.3. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

– профессиональные компетенции (ПК) 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) Обобщенные 

трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ и 

материалов, создание 

новых видов 

химической 

продукции 

химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-1 Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и методы 

испытаний для 

решения 

исследовательских 

задач химической 

направленности, 

поставленных 

специалистом более 

высокой 

квалификации 

ПК-1.1 Умеет 

планировать 

отдельные стадии 

исследования при 

наличии общего 

плана НИР 

ПК-1.2 Умеет 

проводить 

подготовку объектов 

к исследованию 

ПК-1.3. Умеет 

выбирать 

технические 

средства и методы 

испытаний (из 

набора имеющихся) 

для решения 

поставленных задач 

НИР 

ПК-1.4 Знает методы 

проведения 

экспериментов и 

наблюдений, 

обобщения и 

обработки 

информации 

ПК-1.5 Умеет 

проводить 

наблюдения и 

измерения, 

составлять их 

описания и 

формулировать 

выводы 

Профессиональный 

стандарт 40.011 

Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским 

разработкам 

Обобщение  опыта  

работы  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

структуру и пространственную организацию белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

низкомолекулярных биорегуляторов и антибиотиков; 
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основные химические свойства и взаимные превращения важнейших классов биологически активных 

веществ, зависимость биологического действия БАВ от строения;  

Уметь:  

использовать знания свойств органических веществ в лабораторной и производственной практике, 

осуществить очистку и идентификацию органического соединения; определить важнейшие физические 

характеристики органического соединения; 

Владеть: приемами определения структуры биологически активных соединений на основе их физико-

химических характеристик; правилами безопасной работы в химической лаборатории. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 6 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0,944 34 25,5 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
2,167 78,35 58,5    

Лекции 0,944 34 25,5    

Практические занятия (ПЗ) - - -    

Лабораторные работы (ЛР) 0,944 34 25,5 0,944 34 25,5 

Индивидуальная работа (ИР) 0,278 10 7,5    

Самостоятельная работа 0,833 29,65 22,5    

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
 29,65     

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 

 0,35     

Форма контроля:  Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Менеджмент и маркетинг в фармации 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

на 3 курсе в 5 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в фармации» реализуется в рамках части ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений, является  дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Правоведение», «Экономика».  

Дисциплина является основой для студента при подготовке выпускной квалификационной работы и 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубление теоретических знаний, овладение практическими 

навыками по управлению фармацевтическими организациями различных организационно - правовых форм 

собственности в современных условиях, решение практических ситуаций, принятие квалифицированных 

управленческих решений.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование навыков работы по анализу и прогнозированию основных экономических показателей 

деятельности аптек, в области учетной политики фармацевтического предприятия на основе требований 

законодательства Российской Федерации, в области организационно-управленческой деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

Развитие теории и практики менеджмента в России и зарубежом. Цели и функции менеджмента. Процесс и 

метод принятия управленческих решений. Организационные структуры и принципы их построения. 

Введение в теорию маркетинга. Основные понятия, подходы и принципы в маркетинге. Фармацевтический 

маркетинг в системе общественного здоровья. Фармацевтическая среда и практика фармацевтического 

маркетинга. Продукт в системе фармацевтического маркетинга. Цена в системе фармацевтического 

маркетинга. Распределение в системе фармацевтического маркетинга. Продвижение в системе 

фармацевтического маркетинга. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 
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обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1  

 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке в 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

Знать: 

 стили общения на русском и 

иностранном языке и язык жестов; 

Уметь: 

 адаптировать речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

 логически верно организовывать 

устную и письменную речь; 

Владеть: 

 способностью выбирать и 

адаптировать речь, стиль общения и 

язык жестов в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

УК-4.4  

 Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях 

Знать  

 особенности и правила устной речи; 

Уметь: 

 устно выступать и поддерживать 

разговор в процессе представления 

результатов своей деятельности; 

Владеть: 

 способностью представляет 

результаты своей деятельности; 

ПК-2 Способен 

оказывать 

информационную 

поддержку 

специалистам, 

осуществляющим  

научно-

исследовательские 

работы 

ПК-2.1  Владеет 

методиками  первичного 

поиска информации по 

заданной тематике (в т.ч., с 

использованием патентных 

баз данных) 

Знать  

 методы литературного поиска и 

способы хранение собранной 

информации; 

Уметь: 

 обрабатывать научную и научно-

техническую информацию. 

Владеть: 

 навыками поиска и первичной 

обработки научной и научно-

технической информации; 

ПК-2.2  Знает 

методы анализа научно-

технической информации 

Знать  

  методы анализа научно-технической 

информации; 

Уметь: 

 уметь анализировать  научную и 

научно-техническую информацию 

Владеть: 

 навыками анализа научно-

технической информации 

ПК-2.3  Умеет 

готовить элементы 

документации, проекты 

планов и программ 

отдельных этапов НИР 

Знать  

 правила и нормы оформления 

текстовых документов. 

Уметь: 

 готовить элементы документации, 

проекты планов и программ отдельных 

этапов НИР  

Владеть: 

 навыками представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций, планов и проектов 
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6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0,44 16 12 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,5 54,2 40,5    

Лекции 0,78 28 21    

Практические занятия 0,44 16 12 0,44 16 12 

Лабораторные работы - - -    

Контактная самостоятельная работа 0,27 10,2 7,5    

Контактная работа - промежуточная аттестация - - -    

Самостоятельная работа: 1,5 53,8 40,5    

Самостоятельное изучение дисциплины 1,5 54 40,5    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы предпринимательства и маркетинга в фармации 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается 

на 3 курсе в 5 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательства и маркетинга в фармации» реализуется в рамках части ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений, является  дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 

дисциплин: «Правоведение», «Экономика».  

Дисциплина является основой для студента при подготовке выпускной квалификационной работы и 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубление теоретических знаний, овладение практическими 

навыками по управлению фармацевтическими организациями различных организационно - правовых форм 

собственности в современных условиях, решение практических ситуаций, принятие квалифицированных 

управленческих решений.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование навыков работы по анализу и прогнозированию основных экономических показателей 

деятельности аптек, в области учетной политики фармацевтического предприятия на основе требований 

законодательства Российской Федерации, в области организационно-управленческой деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

Фармацевтическая экономика. Предмет и методы изучения экономики. Нормативно-правовые основы 

регулирования экономической деятельности субъектов хозяйствования в сфере фармации. Экономический 

анализ в деятельности субъектов хозяйствования в сфере фармации. Планирование и его значение в 

деятельности субъектов хозяйствования в сфере фармации. Введение в теорию маркетинга. Основные 

понятия, подходы и принципы в маркетинге. Фармацевтический маркетинг в системе общественного 

здоровья. Фармацевтическая среда и практика фармацевтического маркетинга. Продукт в системе 

фармацевтического маркетинга. Цена в системе фармацевтического маркетинга. Распределение в системе 

фармацевтического маркетинга. Продвижение в системе фармацевтического маркетинга. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом 

обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, 

закрепленного  за 

дисциплиной 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

УК-4.1  

 Выбирает стиль 

общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке в 

Знать: 

 стили общения на русском и 

иностранном языке и язык жестов; 

Уметь: 

 адаптировать речь, стиль общения и 
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письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

зависимости от цели и 

условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

 логически верно организовывать 

устную и письменную речь; 

Владеть: 

 способностью выбирать и 

адаптировать речь, стиль общения и 

язык жестов в зависимости от цели и 

условий партнерства; 

УК-4.4  

 Представляет свою 

точку зрения при деловом 

общении и в публичных 

выступлениях 

Знать  

 особенности и правила устной речи; 

Уметь: 

 устно выступать и поддерживать 

разговор в процессе представления 

результатов своей деятельности; 

Владеть: 

 способностью представляет 

результаты своей деятельности; 

ПК-2 Способен 

оказывать 

информационную 

поддержку 

специалистам, 

осуществляющим  

научно-

исследовательские 

работы 

ПК-2.1  Владеет 

методиками  первичного 

поиска информации по 

заданной тематике (в т.ч., с 

использованием патентных 

баз данных) 

Знать  

 методы литературного поиска и 

способы хранение собранной 

информации; 

Уметь: 

 обрабатывать научную и научно-

техническую информацию. 

Владеть: 

 навыками поиска и первичной 

обработки научной и научно-

технической информации; 

ПК-2.2  Знает 

методы анализа научно-

технической информации 

Знать  

  методы анализа научно-технической 

информации; 

Уметь: 

 уметь анализировать  научную и 

научно-техническую информацию 

Владеть: 

 навыками анализа научно-

технической информации 

ПК-2.3  Умеет 

готовить элементы 

документации, проекты 

планов и программ 

отдельных этапов НИР 

Знать  

 правила и нормы оформления 

текстовых документов. 

Уметь: 

 готовить элементы документации, 

проекты планов и программ отдельных 

этапов НИР  

Владеть: 

 навыками представления полученных 

результатов в виде кратких отчетов и 

презентаций, планов и проектов 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки,  

з.е. акад. ч. астр. 

ч. 

з.е. акад. 

ч. 

астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 0,44 16 12 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,5 54,2 40,5    

Лекции 0,78 28 21    

Практические занятия 0,44 16 12 0,44 16 12 

Лабораторные работы - - -    

Контактная самостоятельная работа 0,27 10,2 7,5    
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Контактная работа - промежуточная аттестация - - -    

Самостоятельная работа: 1,5 53,8 40,5    

Самостоятельное изучение дисциплины 1,5 54 40,5    

Форма (ы) контроля: Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Химия элементоорганических соединений 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5 / 180. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01  Химия элементоорганических соединений относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Неорганическая химия, Органическая химия, Коллоидная химия, Физическая химия, Высокомолекулярные 

соединения, Физические методы исследования. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение классификации и номенклатуры 

элементоорганических соединений, обучение основным методам синтеза кремнийорганических соединений 

и технологии получения на их основе материалов с уникальным комплексом физико-химических свойств. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 приобретение знаний о роли и значении элементоорганических соединений в научно-техническом 

прогрессе, позволяющих широко применять их в различных отраслях промышленности, в т.ч. химической, 

фармацевтической и медицинской;  

 формирование навыков синтеза и исследования физико-химических свойств кремнийорганических 

соединений; 

 изучение современных тенденций в науке об элементоорганических соединениях. 

5. Содержание дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Предмет 

элементоорганической 

химии и ее место в ряду 

других химических 

дисциплин. 

 

Предмет и задачи науки об элементоорганических соединениях. 

Основные понятия и определения. Место науки об 

элементоорганических соединениях как самостоятельной области 

знания среди других химических дисциплин. Ее роль в научно-

техническом прогрессе и основные исторические этапы развития. 

Вклад русских химиков в становление и развитие новой 

элементорганической химии – «третьей химии». Значение 

элементоорганических соединений как промышленных материалов и 

их роль в химии живых организмов. Перспективы развития химии и 

технологии элементоорганических полимеров. 

Основы классификации и номенклатуры элементоорганических 

соединений. 

2.  

Некоторые вопросы 

строения, природы связи 

и свойств 

элементоорганических 

соединений 

Важнейшие свойства элементоорганических соединений, 

обусловленные их строением (сочетанием в структуре неорганических 

цепей с органическим обрамлением). 

Характерные особенности элементоорганических соединений, 

принципиально отличающих их от соединений углерода: различие в 

избирательном сродстве  элементов по сравнению с углеродом; 

повышенная реакционная способность функциональных групп, 

находящихся у атомов кремния, алюминия, титана, фосфора и др. 

элементов по сравнению с реакционной способностью тех же групп, 

связанных с углеродом; различие в образовании типов связей.  

Взаимосвязь свойств, состава и структуры олигоорганосилоксанов: 

силоксановая связь; линейная, разветвленная, циклическая структуры; 

полярность молекул; особенности межмолекулярного взаимодействия; 

конформация цепи; гибкость цепи полимера; размеры и конфигурация 

боковых групп; температура стеклования и вязкого течения; энергия 

активации вязкого течения; диэлектрическая проницаемость 

полимеров, совместимость с различными органическими полимерами 

и олигомерами и.п. Влияние особенностей структуры разветвленных и 

пространственно сшитых полиорганосилоксанов на их свойства.  
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Химические реакции по различным типам связей кремния в его 

соединениях. 

3.  

Научные  основы синтеза  

кремнийорганических 

соединений 

Исходные вещества для получения кремнийорганических 

соединений, особенности процессов синтеза полиорганосилоксанов. 

Гидролиз и согидролиз кремнийорганических мономеров. 

Полимеризация циклических продуктов гидролиза. Поликонденсация 

кремнийорганических олигомеров. Низко- и высокомолекулярные 

органосилоксаны.  

Свойства полиорганосилоксанов. Технология производства  

кремнийорганических соединений. Получение и свойства 

элементоорганических полимеров, содержащих алюминий, титан, 

фосфор, олово, свинец и др. 

Гидросилилирование. Факторы, влияющие на скорость и 

направление реакции гидросилилирования: катализаторы и 

инициаторы; структура гидросиланов и непредельного соединения; 

растворители. Механизм реакции гидросилилирования. 

Гидросилилирование по различным типам связей в непредельных 

органических соединениях. Другие типы реакций. 

Примеры препаративных синтезов. 

Анализ кремнийорганических соединений. 

4.  

Основные типы и 

свойства 

кремнийорганических 

соединений 

Кремнийорганические масла, смолы, лаки, клеи, эластомеры, 

пластические массы (физико-механические и химические свойства, 

области применения). 

Кремнийорганические каучуки. Синтез низкомолекулярных 

кремнийорганических каучуков. Композиции на их основе, состав и 

методы использования. Отверждение кремнийорганических каучуков. 

Свойства (термо- и морозостойкость, адгезионные свойства, 

электрические свойства и др.) и применение кремнийорганических 

каучуков. 

Кремнийорганические жидкости: олигоорганосилоксаны; 

олигоорганосилоксаны с гетероатомами и полярными группами; 

олигоорганогидридсилоксаны; алкилсилоконаты. Композиции на 

основе жидких  олигоорганосилоксанов.  

Кремнийорганические пленкообразующие и гидрофобизирующие 

соединения. Полиорганогидридсилоксаны. 

Полиорганогидридсилоксановые жидкости. Физико-химические 

свойства кремнийорганических гидрофобных покрытий. Реакционная 

способность кремнийорганических соединений. Природа связи 

водоотталкивающих кремнийорганических покрытий с поверхностью 

гидрофобизованных материалов. Механизм образования гидрофобных 

покрытий. Устойчивость гидрофобных кремнийорганических 

покрытий к воздействию химических реагентов и атмосферных 

факторов. Гидрофобизация материалов с различной структурой 

поверхностного слоя. 

Кремнийорганические жидкости – антивспениватели. Получение и 

строение пены. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), физико-

химические свойства ПАВ и стабилизирующая способность их 

растворов. Методы определения пеногасящей способности веществ. 

Адсорбционный (гомогенный) механизм разрушения пены. 

Пеногашение в гетерогенных системах. 

Современные тенденции и новые направления в науке об 

элементоорганических соединениях. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

№ 

п/п 

Категория 

(группа) - 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
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1 Системное 

и 

критическо

е 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя её 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

 

УК-1.2 Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

 

УК-1.3 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

основные 

принципы 

критического 

анализа 

получать новые 

знания на 

основе анализа, 

синтеза и 

других методов; 

собирать 

данные по 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональн

ой области; 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

эксперименталь

ных действий 

навыками 

исследования 

проблем 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

анализа, синтеза 

и других 

методов 

интеллектуальн

ой 

деятельности; 

выявления 

научных 

проблем и 

использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирован

ия оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональн

ых ситуаций 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) Обобщенные 

трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский тип задач 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

Химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-1. Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и методы 

испытаний для 

решения 

исследовательских 

задач химической 

направленности, 

поставленных 

специалистом более 

высокой 

квалификации 

 

ПК-1.1. Умеет 

планировать 

отдельные стадии 

исследования при 

наличии общего 

плана  

ПК-1.2. Умеет 

проводить 

подготовку объектов 

к исследованию 

ПК-1.3. Умеет 

выбирать 

технические 

средства и методы 

испытаний (из 

набора имеющихся) 

для решения 

поставленных задач 

НИР 

ПК-1.4. Знает 

методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, 

обобщения и 

обработки 

информации 

ПК-1.5. Умеет 

ПС:40.011 

Обобщение  опыта  

работы 
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проводить 

наблюдения и 

измерения, 

составлять их 

описания и 

формулировать 

выводы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные законы химии, основные закономерности протекания химических процессов;  

- физические и химические свойства элементоорганических соединений;   

- основные закономерности химических реакций низкомолекулярных и высокомолекулярных 

элементоорганических соединений; 

- основные нормы техники безопасности при проведении химических экспериментов в лабораторных и 

технологических условиях; 

- методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации 

Уметь: 
- использовать основные химические законы,  справочные данные и количественные соотношения химии 

для решения профессиональных задач; 

- проводить химический эксперимент с соблюдением норм техники безопасности;  

- классифицировать элементоорганические соединения, объяснять схемы реакций синтеза различных 

элементоорганических соединений; 

- проводить химический эксперимент, объяснять зависимость  свойств элементоорганических соединений от 

их состава и структуры; 

- проводить анализ физико-химических свойств элементоорганических соединений;  

Владеть: 

-  основами теории химии и технологии элементоорганических соединений;  

-  информацией об основных типах и свойствах элементоорганических олигомеров и полимеров; 

-  основными методами синтеза и экспериментального исследования химических процессов; 

-  навыками химического эксперимента по синтезу и модификации кремнийорганических соединений; 

- навыками основных методов исследования элементоорганических соединений; 

-  методами безопасного обращения с химическими материалами на основе элементоорганических 

соединений. 

6. Виды учебной работы и их объем 

 Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 6,67    

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,87 67,6     

Лекции (Л)  26     

Лабораторные работы (ЛР)  30  0,83 30 1,11 

Индивидуальная работа (ИР)  10     

Самостоятельная работа 2,13 76,8     

Контактная самостоятельная работа   1     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   28,8     

Подготовка к лабораторным занятиям  22     

Подготовка к контрольным пунктам  25     

Форма (ы) контроля:  Зачет, экзамен 

Зачет, экзамен        

Контактная работа - промежуточная аттестация 
1,0 

0,6     

Подготовка к экзамену 35,6     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Химия и технология металлоорганосилоксанов 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5 / 180. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 - «Химия и технология металлоорганосилоксанов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули). 



134 

 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Неорганическая химия, Органическая химия, Коллоидная химия, Физическая химия, Высокомолекулярные 

соединения, Физические методы исследования. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение классификации и номенклатуры 

элементоорганических соединений, обучение основным методам синтеза кремнийорганических соединений 

и технологии получения на их основе материалов с уникальным комплексом физико-химических свойств. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 приобретение знаний о роли и значении элементоорганических соединений в научно-техническом 

прогрессе, позволяющих широко применять их в различных отраслях промышленности, в т.ч. химической, 

фармацевтической и медицинской;  

 формирование навыков синтеза и исследования физико-химических свойств кремнийорганических 

соединений; 

 изучение современных тенденций в науке об элементоорганических соединениях. 

6. Содержание дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины Содержание раздела 

5.  Химия и технология  

металлооорганосилоксан

ов и ее место в ряду 

других химических 

дисциплин. 

Предмет и задачи науки о металлоорганических соединениях. 

Основные понятия и определения. Место науки о 

металлоорганических соединениях как самостоятельной области 

знания среди других химических дисциплин. Ее роль в научно-

техническом прогрессе и основные исторические этапы развития. 

Вклад русских химиков в становление и развитие 

элементооорганической химии. Основы классификации и 

номенклатуры элементоорганических соединений. 

6.  Некоторые вопросы 

строения, природы связи 

и химических свойств 
металлоорганосилоксанов 

(МОС) 

Важнейшие свойства металлоорганосилоксанов, обусловленные их 

строением (сочетанием в структуре неорганических цепей с 

органическим обрамлением). 

Характерные особенности элементоорганических соединений, 

принципиально отличающих их от соединений углерода: различие в 

избирательном сродстве  элементов по сравнению с углеродом; 

повышенная реакционная способность функциональных групп, 

различие в образовании типов связей.  

Взаимосвязь свойств, состава и структуры 

поли(олиго)металлоорганосилоксанов: линейная, разветвленная, 

циклическая структуры; полярность молекул; особенности 

межмолекулярного взаимодействия; конформация цепи; гибкость цепи 

полимера; размеры и конфигурация боковых групп; температура 

стеклования и вязкого течения; энергия активации вязкого течения; 

диэлектрическая проницаемость полимеров, совместимость с 

различными органическими полимерами и олигомерами и т.п. 

Влияние особенностей структуры разветвленных и пространственно 

сшитых полиорганосилоксанов на их свойства. Химические реакции 

по различным типам связей в металлоорганосилоксанах. 

7.  Научные  основы синтеза  

и технологии 
металлоорганосилоксанов 

Металлоорганосилоксаны элементов I группы. Соединения, 

содержащие связь Si-М, Si-(C)n-M, Si-N-М, Si-O-М, Si-S-М: методы 

синтеза, химические и физические свойства. Кремнийорганические 

производные меди и серебра.  

Металлоорганосилоксаны элементов II группы. Соединения, 

содержащие связь Si-O-М,  

Si-М, Si-(C)n-M, Si-N-М: методы синтеза, химические и физические 

свойства. Комплексы галогенсиланов и других кремнийорганических 

соединений с галогенидами элементов II группы. 

Металлоорганосилоксаны элементов III группы.  
Соединения, содержащие связь Si-O-Al,  

Si-(C)n-Al ,Si-Al, Si-N-Al: методы синтеза, химические и физические 

свойства. Кремнийорганические соединения галлия, индия, таллия. 

Кремнийорганические производные подгруппы скандия.  

Металлоорганосилоксаны элементов IV группы. Соединения, 

содержащие связь  

Si-O-Ge, Si-(C)n-Ge , Si-S-Ge, Si-Se-Ge, Si-N-Ge, Si-Ge : методы 
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синтеза, химические и физические свойства. Соединения, содержащие 

связь Si-O-Sn, Si-(C)n-Sn , Si-S-Sn, Si-N-Sn, Si-Sn : методы синтеза, 

химические и физические свойства. Комплексы соединений олова с 

кремнийорганическими соединениями. Соединения, содержащие связь 

Si-O-Pb, Si-(C)n-Pb , Si-N-Pb, Si-Pb : методы синтеза, химические и 

физические свойства. Соединения, содержащие связь Si-O-Ti, Si-N-Ti,: 

методы синтеза, химические и физические свойства. 

Кремнийорганические производные циркония и гафния.  

Металлоорганосилоксаны элементов V группы. Соединения, 

содержащие связь Si-O-V,  

Si-N-V: методы синтеза, химические и физические свойства. 

Кремнийорганические производные висмута, ниобия и тантала. 

Металлоорганосилоксаны элементов VI группы.  
Кремнийорганические производные хрома, молибдена и вольфрама. 

Способы получения, химические и физические свойства. 

Металлоорганосилоксаны элементов VII группы.  
Кремнийорганические производные марганца, рения. Способы 

получения, химические и физические свойства. 

Металлоорганосилоксаны элементов VIII группы. Соединения, 

содержащие связь Si-O-Fe: Способы получения, химические и 

физические свойства. Кремнийорганические производные железа, 

содержащие азот. Кремнийорганические производные кобальта и 

никеля. Кремнийорганические производные других элементов VIII 

группы. 

Основы технологии производства металлоорганических соединений. 

Техника безопасности в производстве металлоорганических 

соединений. Анализ кремнийорганических соединений. Современные 

тенденции и новые направления в науке об элементоорганических 

соединениях. 

8.  Анализ 

металлоорганических 

соединений.  

Перспективы развития 

науки об 

металлоорганических 

соединениях  

Методы анализа металлоорганических соединений.  

Современные тенденции и новые направления в науке об 

элементоорганических соединениях 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

№ 

п/п 

Категория 

(группа) - 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
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1 Системное 

и 

критическо

е 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя её 

базовые 

составляющие. 

Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения поставленной 

задачи 

 

УК-1.2 Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

 

УК-1.3 При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 

основные 

принципы 

критического 

анализа 

получать новые 

знания на 

основе анализа, 

синтеза и 

других методов; 

собирать 

данные по 

научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональн

ой области; 

осуществлять 

поиск 

информации и 

решений на 

основе 

эксперименталь

ных действий 

навыками 

исследования 

проблем 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

анализа, синтеза 

и других 

методов 

интеллектуальн

ой 

деятельности; 

выявления 

научных 

проблем и 

использования 

адекватных 

методов для их 

решения; 

демонстрирован

ия оценочных 

суждений в 

решении 

проблемных 

профессиональн

ых ситуаций 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) Обобщенные 

трудовые функции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский тип задач 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка веществ 

и материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

Химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-1. Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и методы 

испытаний для 

решения 

исследовательских 

задач химической 

направленности, 

поставленных 

специалистом более 

высокой 

квалификации 

 

ПК-1.1. Умеет 

планировать 

отдельные стадии 

исследования при 

наличии общего 

плана  

ПК-1.2. Умеет 

проводить 

подготовку объектов 

к исследованию 

ПК-1.3. Умеет 

выбирать 

технические 

средства и методы 

испытаний (из 

набора имеющихся) 

для решения 

поставленных задач 

НИР 

ПК-1.4. Знает 

методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, 

обобщения и 

обработки 

информации 

ПК-1.5. Умеет 

ПС:40.011 

Обобщение  опыта  

работы 
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проводить 

наблюдения и 

измерения, 

составлять их 

описания и 

формулировать 

выводы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные законы химии, основные закономерности протекания химических процессов;  

- физические и химические свойства металлоорганических соединений;   

- основные закономерности химических реакций низкомолекулярных и высокомолекулярных 

элементоорганических соединений; 

- основные нормы техники безопасности при проведении химических экспериментов в лабораторных и 

технологических условиях; 

Уметь: 
- использовать основные химические законы,  справочные данные и количественные соотношения химии 

для решения профессиональных задач; 

- проводить химический эксперимент с соблюдением норм техники безопасности;  

- классифицировать элементоорганические (металлоорганические) соединения, объяснять схемы реакций 

синтеза различных металлоорганических соединений; 

- проводить химический эксперимент, объяснять зависимость  свойств металлоорганических соединений от 

их состава и структуры; 

- проводить анализ физико-химических свойств металлоорганических соединений;  

Владеть: 

-  основами теории химии и технологии металлоорганических соединений;  

-  информацией об основных типах и свойствах  металлоорганических олигомеров и полимеров; 

-  основными методами синтеза и экспериментального исследования химических процессов; 

-  навыками химического эксперимента по синтезу и модификации элементоорганических соединений; 

- навыками основных методов исследования металлоорганических соединений; 

-  методами безопасного обращения с химическими материалами на основе металлоорганических 

соединений. 

6. Виды учебной работы и их объем 

 Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 

практической 

подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 6,67    

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,87 67,6     

Лекции (Л)  26     

Лабораторные работы (ЛР)  30  0,83 30 1,11 

Индивидуальная работа (ИР)  10     

Самостоятельная работа 2,13 76,8     

Контактная самостоятельная работа   1     

Самостоятельное изучение разделов дисциплины   28,8     

Подготовка к лабораторным занятиям  22     

Подготовка к контрольным пунктам  25     

Форма (ы) контроля:  Зачет, экзамен 

Зачет, экзамен        

Контактная работа - промежуточная аттестация 
1,0 

0,6     

Подготовка к экзамену 35,6     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 «Основы медицинских знаний» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.01 Основы медицинских знаний относится к Блоку ФТД. Факультативные 

дисциплины. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Биология с основами 
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экологии, Органическая химия и является основой для последующих дисциплин: Аналитическая химия, 

Физическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, Высокомолекулярные соединения, Химическая 

технология, Коллоидная химия, Химия и термодинамика растворов, Строение вещества, Научно-

исследовательская работа, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является – формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе изучения факторов, определяющих и влияющих на здоровье, 

методов оценки состояния здоровья, необходимых бакалавру в сфере образования для личностного роста и 

успешного решения профессиональных задач. 

Задачи преподавания дисциплины : 

- создать у студента представление о фундаментальном единстве естественных наук; 

- иметь представление о человеке как биологическом виде; особенности физиологии; соматическом, 

психическом и социальном началах в природе человека; факторах здоровья и здорового образа жизни; 

- получить необходимый объем знаний, навыков и умений в области медицины и гигиены для правильной 

организации своей профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга. 

- формирование знаний в области основ медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- овладение необходимыми знаниями и приемами оказания первой медицинской - (неквалифицированной) 

помощи при неотложных состояниях и остро развивающихся заболеваниях;  

- получение знаний о проблемах здоровья человека разных возрастных групп, о мерах и методах первичной 

и вторичной профилактики заболеваний; 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Человек. Болезнь и здоровье. 

Введение. Актуальность обучения предмету «Основы медицинских знаний». Основные понятия и 

определения дисциплины. Цель и задачи основ медицинских знаний и здорового образа жизни. Социальная 

медицина. Общее понятие о болезни. Здоровье и факторы, его определяющие. Компоненты здоровья. 

Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Показатели индивидуального здоровья. Критерии оценки 

индивидуального здоровья. 

Раздел 2. Экология и здоровье человека. 

Основные понятия и законы экологии человека. Экологический кризис. Варианты биологического действия 

загрязнителей окружающей среды. Организм и внешняя среда. Глобальные загрязнители объектов 

окружающей среды. Атмосферный воздух. Питьевая вода и здоровье. Значение воды для человека. 

Химическое загрязнение воды. Биологическое загрязнение воды. Экология продуктов питания. Об 

экологической чистоте современных продуктов. Пищевые добавки. Климат и здоровье. Основные  

законодательные и нормативно-правовые документы в области экологии в России. Международные 

природоохранные экологические организации. 

Раздел 3. Здоровье и наследственность. 

Биологический потенциал здоровья. Наследственные или генетические болезни. Азбука генетики. Генетика 

человека. Хромосомные болезни. Наследственные болезни. Генная терапия. Клонирование. Биологическая и 

социальная компоненты. Медико-генетическое консультирование. Здоровье и концепция человека. 

Раздел 4. Психическое здоровье. 

Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах деятельности коры головного мозга. Физиология речи и 

речеобразования. Нарушение речи у детей. Мышление и речь. Определение памяти. Виды памяти. 

Механизмы памяти. Индивидуальные различия памяти. Запоминание. Воспроизведение.  

Психическое здоровье. Нервная система, высшая и низшая нервная деятельность. Компоненты 

эмоционального благополучия. Активность личности. Стресс и здоровье. Конфликты и здоровье. 

Раздел 5. Основные анализаторы человеческого организма. 

Понятие об анализаторах. Значение органов чувств. Общая схема строения анализаторов, их функции. Виды 

анализаторов: зрительный, слуховой, двигательный, вкусовой, обонятельный, кожный, их значение и 

возрастные особенности. Строение и функции зрительного анализатора. Понятие об адаптации, 

аккомодации. Бинокулярное зрение. Нарушение аккомодации. Дальтонизм. Слуховой анализатор, отделы. 

Ухо, части уха, строение, функции. 

Раздел 6. Рациональное питание. 

Обмен вещества и энергии в организме человека. Белки и их значение в питании. Жиры и их значение. 

Углеводы и их значение. Минеральные соли и их значение. Витамины и их значение, виды витаминов, 

понятие о гипо- и авитаминозах. Вода. Определение прихода и расхода веществ, основной обмен. Рабочая 

прибавка. Понятие рационального питания. Режим питания. 

Раздел 7. Неотложные состояния. 

Основные причины, признаки и течение неинфекционных заболеваний. Понятие о неотложных состояниях 

и травмах. Классификация травм. 

Раздел 8. Физическое воспитание. 

Влияние физических упражнений на развитие и состояние здоровья. Оптимальный двигательный режим как 

гигиеническая основа физического воспитания. Понятие «гипокинезии» и «гиперкинезии». 
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Методы физического воспитания. Естественные факторы природы в системе физического воспитания. 

Физиологические основы закаливания водой, воздухом, солнцем. 

Раздел 9. Вредные привычки. 

Вредные привычки. Отсутствие вредных привычек. Психоактивные вещества. Эпидемиология, патогенез, 

клиника. Большой наркоманический синдром. Стадии развития наркорасстройств. Алкоголь. Особенности 

воздействия алкоголя на организм детей и подростков. Употребление табака. 

Раздел 10. Защита иммунитета. 

Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к воздейтсвию 

факторов внешней среды). Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Механизмы 

неспецифической защиты от воздействий чужеродных веществ. Иммунитет, виды иммунитета. 

Раздел 11. Лекарственная терапия. 

Лекарственная терапия. Понятие о лекарствах. Дозы лекарственных препаратов. Лекарственные формы. 

Клиническая фармакология. Фармакодинамика. Фармакокинетика и ее этапы. Основные пути введения 

лекарственных средств. Поиск лекарственных средств. Этапы разработки новых лекарственных препаратов. 

Отрицательное действие лекарств. Фармакотерапия. Фармакологическое действие различных групп 

лекарственных препаратов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций:  

Знать:  

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

– признаки наиболее распространённых заболеваний, неотложных состояний, инфекционных болезней;  

- аспекты полового воспитания;  

- правила оказания первой медицинской помощи;  

- о гигиенических факторах, оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное 

развитие личности человека; 

- основы лекарственной помощи; 

Уметь: 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– работать со специальной литературой, таблицами,  информационными сборниками; 

- эффективно организовывать учебный процесс в соответствии с гигиеническими требованиями, уровнем 

функциональных возможностей организма человека, состоянием здоровья; 

- использовать различные методики преподавания для построения и организации профессиональной 

деятельности; 

- использовать знания, полученные при изучении химии для сохранения здоровья и предупреждения 

профессиональных заболеваний при различных видах деятельности, оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях; 

- использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их анализ. 

 Владеть: 

- необходимым объемом знаний, навыков и умений в области медицины и гигиены для правильной 

организации своей профессиональной деятельности, устройства жилища и досуга 

– приёмами первой медицинской помощи при переломах, вывихах, кровотечениях, обмороке, 

эпилептическом и истерическом припадках и др. 

- культурой мышления, знать его общие законы, способен в письменной и устной речи правильно (логично) 

оформить его результаты. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _3_ 

Вид учебной работы 

Объем  в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. 
астр. ч. 

з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1.44 52.2 38.88    

Лекции 0.94 34 25.38    

Практические занятия (ПЗ) 0.5 18 13.5    

Лабораторные работы (ЛР) - - -    

Самостоятельная работа 0.55 19.8 14.74    
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Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины  
0.19 7 

5.13 
   

Реферат 0.14 5 3.78    

Подготовка к практическим 

занятиям 
0.14 5 3.78    

Подготовка к контрольным пунктам 0.083 
3 2.24 

   

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 
0.0097 

0.2 0.26 
   

Форма контроля:  зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 «Дополнительные главы неорганической химии» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. Час) составляет 144 ак. час. или 4 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. равна 27 

астрономическим часам или 36 академическим часам 

Семестр 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.02 «Дополнительные главы неорганической химии» реализуется в рамках 

факультативной части ОПОП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения следующих дисциплин: математика, физика, прикладная информатика, а также знания, 

умения и навыки по химии, сформированные при получении полного среднего образования. Изучение 

дисциплины «Дополнительные главы неорганической химии» составляет основу дальнейшего 

формирования компетенций следующих дисциплин обязательной части ОПОП: Физическая химия, 

Коллоидная химия, Фармацевтическая химия, а также ряда дисциплин профессионального цикла по 

соответствующим профилям подготовки бакалавра. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является понимание внутренней логики, осмысление и 

систематизация представлений о неорганической химии с современной точки зрения. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– научить студентов применять фундаментальные и прикладные знания при экспериментальном 

получении и рассмотрении свойств простых веществ и их соединений; 

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах 

химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире;  

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Химические свойства f-элементов. Новые элементы. Химия нестехиометрических 

соединений. 

1.1. Химические свойства элементов. Лантаноиды. 

История открытия. Биологическое действие лантаноидов. Нахождение в природе. Физические свойства. 

Полиморфизм. Химические свойства. Металлоорганические соединения. Тенденции в изучении элементов. 

1.2. Химические свойства элементов. Актиноиды. 

История открытия. Ядерные свойства важнейших изотопов трансплутониевых элементов. Нахождение в 

природе. Физические свойства. Химические свойства. Соли кислот. Тенденции в изучении элементов. 

1.3. Открытие новых элементов. Развитие ПС. Роль ПС в развитии естественно - научных дисциплин. 

ПС важное звено в эволюции атомно-молекулярного учения. Уточнение представлений о простых 

веществах и соединениях. Влияние ПС на разработку теории строения атомов и возникновение понятия 

изотопии. Научная постановка проблемы прогнозирования в химии, предсказание существования 

неизвестных элементов и их свойств, новых особенностей химического поведения уже открытых элементов. 

Периодическая система – важнейшая основа неорганической химии в областях синтеза веществ с заранее 

заданными свойствами, создании новых материалов, подборе специфических катализаторов для различных 

химических процессов. 

1.4. Химия нестехиометрических соединений. 

Бертоллиды. Явления нестехиометрии. Нарушение периодичности кристаллической решетки. 

Идеальные монокристаллы. Реальные монокристаллы. Точечные и линейные дефекты. Соединения 

включения. Сверхпроводимость. 

Раздел 2. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов и современные понятия о 

строении и свойствах кислот и оснований. 

2.1. Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектролитов. 

Растворы неэлектролитов и электролитов. Физические свойства растворов неэлектролитов. 
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Давление насыщенного пара раствора. Первый закон Рауля. Давление пара идеальных и реальных 

растворов. Отклонения от закона Рауля. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Закон Рауля 

для неэлектролитов. Эбулиоскония и криоскопия Химический потенциал жидкостей. Положительные и 

отрицательные отклонения от закона Рауля. Предельно разбавленные растворы. Закон Генри. 

2.2. Современные понятия о строении и свойствах кислот и оснований. 

Теория сольвосистем. Кислоты в жидком аммиаке. Протонная теория. Электронная теория Льюиса. 

Теории кислот и оснований: Лукса-Флуда, Усановича. Кислотноосновные взаимодействия. Реакции 

нейтрализации. Кислоты и основания в неорганической химии: закономерности изменения силы 

бескислородных и кислородсодержащих кислот, строение гидратированного протона, явление 

амфотерности. 

Раздел 3. Современные методы исследования для установления взаимосвязи между составом, 

строением и свойствами неорганических соединений. Дизайн и синтез неорганических соединений с 

заданными свойствами. 

3.1. Использование современных методов исследования для установления взаимосвязи между составом, 

строением и свойствами неорганических соединений, в том числе для нано-кристаллических и 

наноструктурированных объектов. 

Современные проблемы химии, физики и технологии микро- и наноструктур кремниевой и 

углеродной электроники, субмикронных активных элементов. Современные вопросы микро- и нанотехнологий в 

сфере наноэлектроники. 

3.2. Дизайн и синтез неорганических соединений с заданными свойствами, и создание функциональных 

материалов на их основе. 

Полиядерные комплексы металлов с функциональными лигандами: разработка фундаментальных 

основ направленного синтеза соединений, сочетающих каталитические, магнитные и фотофизические 

свойства. 

Разработка методов синтеза, изучение строения, магнитных и оптических свойств гомо- и 

гетерометаллических полиядерных комплексов s-, p-, d- и f-металлов с редокс- и фотофизически-активными 

лигандами. 

Разработка методов синтеза, изучение строения и магнитных свойств гетерометаллических 

координационных соединений на основе орбитальновырожденных магнитоанизотропных комплексов 4d- и 

5d-элементов. 

Синтез, изучение антивирусной и антибактериальной активности комплексов переходных металлов 

с полифункциональными терпеноидами, бигуанидами и аминокислотами. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций: 

Знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа; 

- современные понятия о строении и свойствах кислот и оснований; 

- химические свойства переходных металлов; 

- роль периодической системы Д.И. Менделеева в развитии естественно - научных дисциплин. 

Уметь: 
- получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на 

основе экспериментальных действий; 

- формулировать заключения и выводы по результатам анализа литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-теоретических работ химической направленности; 

- использовать современные методы исследования для установления взаимосвязи между составом, 

строением и свойствами неорганических соединений, в том числе для нано-кристаллических и 

наноструктурированных объектов. 

Владеть: 

 - навыками интерпретации результатов химических наблюдений с использованием физических 

законов и представлений; 

 - навыками дизайна и синтеза неорганических соединений с заданными свойствами и создание 

функциональных материалов на их основе. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Вид учебной работы Объем  

в том числе в форме 

практической подготовки  
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з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144     

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1,89 68,2     

Лекции 0,94 34     

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34     

Лабораторные работы (ЛР) - -     

Самостоятельная работа 2,09 75,8     

Форма (ы) контроля:  Зачет 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 

0,0056 0,2     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б2.О.01.01 (У) «Ознакомительная практика» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика Б2.О.01.01 (У) Ознакомительная практика относится к Обязательной части 

Блока 2. Практика. 

Практика базируется на дисциплинах (модулях): История химии, Математика, Физика, Введение в 

информационные технологии, Основы информационных технологий и является основой для последующих 

дисциплин: Химическая технология, Фармацевтическая химия, Фармакология, Химия координационных 

соединений, Химия элементоорганических соединений, Химия и технология металлоорганосилоксанов, 

Научно-исследовательская работа, Технологическая практика, Преддипломная практика, Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения практики является - закрепление у студентов знаний, полученных в процессе 

изучения профессиональных дисциплин во время первого года обучения, путем ознакомления с научно-

исследовательской работой в химических лабораториях, с работой фармацевтического и химического 

производства и воспитание устойчивых навыков самостоятельной исследовательской работы; 

Задачи преподавания практики: 

- ознакомление с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

- знакомство с системой организации научной работы в ВУЗе, посещение ведущих физико-химических 

лабораторий НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева; 

- посещение передовых химических предприятий региона, получение представлений о данных 

предприятиях (или его подразделениях) и применении его продукции в народном хозяйстве; 

- изучение специфики деятельности специалиста-практика, описание его работы; 

- практическое изучение основных функциональных ролей специалистов на практике.  

- формирование у студентов социальной ответственности, профессиональной направленности и 

устойчивости в выбранной профессии; 

- стимулирование процесса профессионального самоопределения студентов; 

- совершенствование аналитических умений; формирование профессиональных коммуникативных умений.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводный, первичный этап 

Знакомство с учреждениями высшего профессионального образования. 

Знакомство с историей основания и развития Новомосковского института РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Знакомство с системой организации научной работы в ВУЗе, посещение ведущих физико-химических 

лабораторий НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева 

Раздел 2. Рабочий этап 

Знакомство с передовыми химическими предприятиями региона 

Посещение передовых химических предприятий региона, получение представлений о данных предприятиях 

(или его подразделениях), о задачах, возможностях, о применении его продукции в народном хозяйстве. 

Знакомство с деятельностью химических лабораторий на данных предприятиях. 

Раздел 3. Итоговый этап 

Обобщение и систематизация полученных результатов. 

Изложение в отчете общих впечатлений от практики, профессиональной деятельности работников 

лабораторий, цехов, научно-исследовательских отделов, отделов инноваций. 

Формирование мнения о собственной готовности к овладению выбранной профессией. Обобщение 

полученных результатов, подготовка отчета по практике. 
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Разработка компьютерной презентации к защите отчета по практике. Представление отчётных документов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Знать: 

 цели и задачи изучения практики, принципы отбора материала для самоорганизации и самообразования; 

– основы организации фармацевтической помощи; принципы отбора материала для подготовки отчета по 

Ознакомительной практике;  

 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности;  

Уметь:  

 использовать полученные знания в процессе обучения; 

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности;  

- анализировать современные тенденции в развитии химической отрасли; 

 постоянно совершенствовать и углублять свои знания по избранному направлению подготовки;  

Владеть: 

 способностью поиска специализированной химической информации и организации химического 

производства. 

- навыками планирования, организации, анализа результатов своей профессиональной деятельности. 

- методами оформления результатов ознакомительной практики в виде отчета и презентаций при защите 

итогового отчета. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _4_ 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
1.39 50.4 37.5    

Лекции - - -    

Практические занятия (ПЗ) 1.39 50 37.5 1.39 50 37.5 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 0.008 0.4 0.225 

   

Самостоятельная работа 1.61 57.6 43.5    

Подготовка к практическим работам  0.56 20 15.1    

Оформление отчетов  0.56 19.6 15.1    

Работа с литературой 
0.5 18 13.5    

Форма контроля: Зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б2.О.02.01 (П) «Научно-исследовательская работа» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.О.02.01 (П) Научно-исследовательская работа относится к 

Обязательной части Блока 2. Практика. 

Практика базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Биология с основами 

экологии, Органическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Квантовая механика и квантовая 

химия, Высокомолекулярные соединения, История химии, Математика, Физика, Основы информационных 

технологий, Ознакомительная практика, Коллоидная химия, Химия и термодинамика растворов, Строение 

вещества, Дополнительные главы неорганической химии, Технологическая практика и является основой для 

последующих дисциплин: Химическая технология, Фармацевтическая химия, Фармакология, Основы химии 

биологически активных веществ, Химия координационных соединений, Химия элементоорганических 

соединений, Химия и технология металлоорганосилоксанов, Преддипломная практика, Подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения практики является - является обеспечение способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач 

в инновационных условиях, основным результатом которой станет написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи преподавания практики: 

обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления студентов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами 

исследований; формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое 

содержание учебных программ, осуществлять инновационные  образовательные технологии; обеспечение 

готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; самостоятельное формулирование и решение 

задач, возникающих в ходе научно-исследовательской работы. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организационно - подготовительный этап 

Определяется тематикой конкретного исследования.  

Инструктаж по проведению научно-исследователькой работы и правилам безопасности работы в научных 

лабораториях. Обоснование актуальности выбранной темы. Подбор и анализ литературы по теме. 

Раздел 2. Работа в подразделениях и лабораториях НИ РХТУ 

Сбор, математическая обработка, анализ и систематизация получаемой научно-технической информации по 

теме исследования. Выбор методов проведения исследований. Выполнение практической работы. 

Проведение теоретических и экспериментальных научных исследований, решение поставленных задач. 

Анализ полученных данных. 

Раздел 3. Итоговый этап 

Подготовка материалов для защиты отчета по практике, оформление отчета по практике. Аудиторное 

представление отчета и его защита, с использованием презентативных материалов. Выступление с 

докладами на научных конференциях. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Знать: 

- стандартные операции по предлагаемым методикам; 

-возможности применения современной аппаратуры для проведения научных исследований; 

- базовую терминологию, относящуюся к физико-химическим методам исследования, фундаментальные 

химические понятия; 

- основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе 

полученных результатов; 

- строение комплексных соединений и их свойства; классификацию химических элементов по семействам;  

- зависимость активности и токсичности от положения элемента в периодической системе; химические 

свойства элементов и их соединений;  

- растворы и процессы, протекающие в водных растворах. 

- современные компьютерные технологии для получения и обработки результатов научных экспериментов; 

- основные принципы представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 

- методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств; 

- применение методов биохимии в производстве и анализе лекарств; 

- классификацию, источники и методы синтеза лекарственных веществ; 

- основные закономерности взаимосвязи химической структуры с фармакологическими свойствами, как 

основы целенаправленного синтеза лекарственных веществ, обоснования требований к их чистоте, условиям 

хранения; 

- общие и специфические методы анализа лекарственных веществ; 

- основные тенденции развития фармацевтической технологии, новые направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических систем; 

- принципы разработки новых лекарственных средств; методы прогнозирования определенной 

биологической активности; основные группы лекарственных препаратов; 

- физико-химические и химические методы анализа для идентификации различных веществ; 

- анализ веществ; способы получения, идентификации, определения чистоты и количественного содержания  

веществ в соответствии с их физико-химическими свойствами; определение связи химической; анализ 

готовых и индивидуальных субстанций;  
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- методы анализа, используемые при контроле качества лекарственных средств и описанные в 

Государственной фармакопее;  

- устройство и принципы работы современного лабораторного и производственного оборудования;  

Уметь:  
- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам; 

- выполнять базовые операции на современной аппаратуре при проведении научных исследований; 

-применить систему фундаментальных химических понятий при выполнении теоретической и практической 

работы; 

- применять основные естественнонаучные законы и закономерности при анализе полученных результатов; 

- определять тип химической связи; прогнозировать реакционную способность химических соединений и 

физические свойства в зависимости от положения  в периодической системе; 

- логически и аргументированно анализировать результаты исследований; 

- составлять список литературных источников по теме научного исследования, анализировать литературные 

данные, написать обзор; 

- обращаться с химическими материалами с учетом физических и химических свойств, соблюдая правила 

техники безопасности; 

- обращаться с химическими материалами с учетом физических и химических свойств, соблюдая правила 

техники безопасности; 

-использовать живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы 

воспроизводства и развития живых систем; основные функциональные системы, связь с окружающей 

средой; 

- применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, являющихся 

предметом собственного исследования; 

- проводить контроль, проводить установление подлинности веществ по реакциям на их структурные 

фрагменты;  

- определять общие показатели качества веществ: растворимость, температуру плавления, плотность, 

кислотность и  щелочность, прозрачность, цветность, золу, потерю в массе при высушивании;  

- устанавливать количественное содержание  веществ в субстанции и различных формах 

титриметрическими методами;  

- устанавливать количественное содержание  веществ физико-химическими методами;  

- проводить испытания на чистоту веществ и устанавливать пределы содержания примесей химическими и 

физико-химическими методами;  

- составлять материальный баланс на отдельные компоненты технологического процесса; 

- проводить специализированный анализ лекарственных средств с помощью соответствующих химических 

методов, математическую и статистическую обработку результатов анализа; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием;  

- готовить реактивы, эталонные, титрованные растворы, проводить их контроль;  

- проводить идентификацию, оценку чистоты и качества веществ и препаратов по количественному 

определению;  

- выполнять испытания на чистоту и допустимые пределы примесей; 

Владеть: 

- методиками для выполнения стандартных операций при получении и анализе химических веществ и 

фармацевтических субстанций. 

- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений;  

- базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований. 

-системой фундаментальных химических понятий. 

-способностью применения основных естественнонаучных законов и закономерностей развития химической 

науки при анализе полученных результатов. 

- современными компьютерными технологиями для получения и обработки результатов научных 

экспериментов; 

- техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций,  

- техникой экспериментального определения pH растворов при помощи индикаторов и приборов. 

- навыками поиска литературных источников по теме исследования; 

- навыками публичной речи, ведению дискуссии, 

- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 

- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств. 

- методиками анализа физических и химических свойств веществ различной природы;  

- навыками проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-химических свойств и 

химической активности. 

- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений; 
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- методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ и 

фотоколориметрии. 

- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений; 

- навыками работы на современных приборах и лабораторных установках; 

- нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 

- основными методами качественного и количественного определения веществ. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _8_ 

Вид учебной работы 

Объем  

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 - - - 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
0.83 30.4 22.41 - - - 

Практические работы (ПР) 0.83 30 22.41 0.83 30 22.41 

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 0.008 0.4 0.225 
   

Самостоятельная работа 1.17 41.6 31.59 - - - 

Подготовка к практическим работам  0.56 20 15.12 - - - 

Оформление отчетов  0.28 9.6 7.56 - - - 

Работа с литературой 
0.33 12 8.91 - - - 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б2.В.01.01(П) «Технологическая практика» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 3/ 108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.В.01.01 (П) Технологическая практика относится к Блоку 2. 

Практика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Практика базируется на дисциплинах (модулях): Неорганическая химия, Биология с основами 

экологии, Органическая химия, Аналитическая химия, Химические основы биологических процессов, 

Физическая химия, Квантовая механика и квантовая химия, Высокомолекулярные соединения, История 

химии, Математика, Физика, Основы информационных технологий, Ознакомительная практика, 

Фармацевтическая химия, Химия координационных соединений и является основой для последующих 

дисциплин: Химия и термодинамика растворов, Химическая технология, Фармакология, Основы химии 

биологически активных веществ, Химия элементоорганических соединений, Химия и технология 

металлоорганосилоксанов, Учебная исследовательская работа, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, 

Технология лекарственных форм, Медицинская химия, Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения практики является - формирование у студентов представлений о реальном химико-

технологическом и фармацевтическом производствах; закрепление знаний по дисциплинам 

предшествующего периода обучения студентов в вузе; приобретение сведений, необходимых для лучшего 

усвоения дисциплин последующих учебных семестров. 

Задачи преподавания практики: 

 ознакомление со структурой химических и фармацевтических предприятий; изучение вопросов 

снабжения их сырьем, материалами, энерго- и водоснабжения; 

 ознакомление с основными методиками физико-химического анализа, применяемыми при контроле 

качества и состава сырья, вспомогательных материалов и продукции производств химической и 

фармацевтической технологии; 

 ознакомление с технологическими схемами производства, сущностью и значением отдельных 

операций и их параметров; анализ факторов, влияющих на эффективность технологического процесса и на 

качество продукции; 

 ознакомление с нормативно-технической документацией; 
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 ознакомление с вопросами технико-технологического и организационно-экономического 

обеспечения производства продукции, безопасности жизнедеятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Технологическая практика проходит вне семестра. Проверка выполнения программы практики 

осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения 

практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают 

дифференцированный зачет руководителю практики от ВУЗа. 

Раздел 1. Общие сведения о предприятии и подразделении 

Краткая история создания и развития предприятия. Его структура. Наличие уникальных производств. 

Значение предприятия в отрасли. Ассортимент и применение продукции предприятия в народном хозяйстве.  

Назначение цеха, его связь с другими цехами и службами. Организация энерго- и материального 

снабжения. Области применения готовой продукции. 

Раздел 2. Структура химических предприятий; изучение вопросов снабжения их сырьем, 

материалами, энерго- и водоснабжения 

Виды используемого сырья, вспомогательных материалов, катализаторов. Способы хранения сырья. 

Значение чистоты сырья для успешного проведения технологического процесса, метода получения 

исходного сырья. 

Контроль качества, способы хранения и транспортировки. Потребители готовой продукции. 

Раздел 3. Технологическая схема производства, сущность и значением отдельных операций и 

их параметров; анализ факторов, влияющих на эффективность технологического процесса и на 

качество продукции 

Физико-химические основы отдельных стадий процесса: механизм основных и побочных реакций, их 

термодинамическая характеристика, влияние температуры, давления, соотношения реагентов, степени 

конверсии, вида катализатора на селективность процесса. 

Побочные продукты и отходы производства, пути их утилизации. 

Обоснование действующей схемы производства, её достоинства и недостатки. Сравнение с 

технологическими схемами других аналогичных производств. 

Назначение и устройство основных аппаратов. Конструкция реакторов и других аппаратов. Материал 

аппарата, срок службы, способы защиты от коррозии. Технические характеристики аппаратов: вместимость, 

рабочее давление, среда, методы испытаний. Особенности обвязки технологических аппаратов. 

Трубопроводы. Запорная арматура. Маркировка материалопроводов (пар, вода, азот, вакуум, сжатый воздух 

и др.). 

Монтаж и демонтаж аппаратов, их ремонт. График планово-предупредительного ремонта. Капитальный 

ремонт оборудования.  

Контрольно-измерительные приборы и автоматика, применяемые в цехе для регулирования и контроля 

температуры, расхода, давления и других параметров технологического процесса. 

Раздел 4. Ознакомление с нормативно-технической документацией 

Организация аналитического контроля производства. Контроль качества продукции. ТУ, ГОСТ на готовую 

продукцию. Виды используемого сырья, вспомогательных материалов, катализаторов. Требования к ним 

(ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП), контроль качества. 

Раздел 5. Ознакомление с вопросами технико-технологического и организационно-

экономического обеспечения производства продукции, безопасности жизнедеятельности 

Токсикологическая характеристика исходных реагентов и продуктов, их воздействие на организм. 

Характеристика отходов производства (газообразные выбросы, жидкие стоки, твёрдые отходы). Пути 

снижения выбросов и утилизации отходов. Индивидуальные средства защиты (противогазы, респираторы, 

очки и др.).  

Схема управления заводом и цехом. Штаты цеха. Прибыль и уровень рентабельности. Себестоимость 

готовой продукции. Пути снижения себестоимости единицы готовой продукции. 

Раздел 6. Оформление отчета по практике 

Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики от организации. 

Предварительная оценка итогов практики. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

  Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа. 

- виды опасных ситуаций, способы их выявления, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

приемы первой медицинской помощи, научно-обоснованные способы поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, способы преодоления опасных 

ситуаций. 

- технологию лекарственных форм, полученных в условиях фармацевтического производства; 

- принципы и способы получения лекарственных форм, способов доставки;  
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- устройство и принципы работы современного лабораторного и производственного оборудования; 

- химические методы качественного и количественного анализа лекарственных средств , 

- качества лекарственных средств в условиях фармацевтических организаций используемые при контроле 

качества ЛС и описанные в ГФ;  

- основные тенденции развития фармацевтической технологии, новые направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических систем;  

- методы анализа, используемые при контроле качества лекарственных средств и описанные в 

Государственной фармакопее;  

- государственное нормирование производства лекарственных средств в аптеках и на фармацевтических 

предприятиях, правила GMP, GLP, GCP, GPP;  

  Уметь: 

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на 

основе экспериментальных действий. 

- проверять и анализировать нормативную документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижения; выбирать оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия. 

- определять возможные угрозы для жизни и здоровья человека; различать факторы, влекущие 

возникновения опасных ситуаций, применять приемы первой медицинской помощи, создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в условиях производственной среды и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, использовать приемы первой медицинской помощи. 

- выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать лекарственные формы; оценивать технические 

характеристики фармацевтического оборудования и машин;  

- получать готовые лекарственные формы на лабораторно-промышленном оборудовании; 

- оформлять проведение лабораторных, фасовочных и лабораторно-фасовочных работ; 

- проводить контроль качества лекарственных препаратов и химических веществ на стадиях 

технологического процесса;  

- составлять материальный баланс на отдельные компоненты технологического процесса; 

- проводить фармакопейный анализ лекарственных средств с помощью соответствующих химических 

методов, математическую и статистическую обработку результатов анализа; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием;  

- готовить реактивы, эталонные, титрованные растворы, проводить их контроль;  

- проводить идентификацию, оценку чистоты и качества лекарственных препаратов по количественному 

определению;  

- выполнять испытания на чистоту и допустимые пределы примесей; 

  Владеть: 

- навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения. 

- навыками по выявлению и определению опасных ситуаций, основами теории рисков и способами их 

расчета, приемами приемы первой медицинской помощи, способами поддержания безопасности 

жизнедеятельности и условий по минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций. 

- навыками качественного и количественного фармацевтического анализа; методами световой микроскопии; 

- оценкой технических характеристики фармацевтического оборудования и машин; 

- навыками составления технологических разделов промышленного регламента на производство готовых 

лекарственных форм, в том числе технологических и аппаратурных схем производства готовых 

лекарственных форм. 

- техникой использования титриметрических, гравиметрических методов анализа субстанций лекарственных 

веществ; методами математической статистики, применяемыми при обработке результатов испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов 

производственной среды; 

- основными методами качественного и количественного анализа химических веществ; 

- основными методами качественного и количественного определения действующих веществ в 

лекарственных средствах. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _6_ 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 
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Общая трудоемкость дисциплины 3 108 81 3 108 81 

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 
0.008 0.4 0.225    

Контактная работа - промежуточная 

аттестация 0.008 0.4 0.225 
   

Самостоятельная работа 2.99 107.6 80.03    

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б2.В.01.02 (П) «Преддипломная практика» 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 6 / 216. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Практика 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.В.01.02 (Пд) Преддипломная практика относится к Блоку 2. Практика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Практика базируется на дисциплинах (модулях): История химии, Математика, Физика, Введение в 

информационные технологии, Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 

деятельности, Химическая технология, Фармацевтическая химия, Фармакология, Химия координационных 

соединений, Химия элементоорганических соединений, Ознакомительная практика, Научно-

исследовательская работа, Учебная исследовательская работа, Анализ и контроль качества фармпрепаратов, 

Технология лекарственных форм, Медицинская химия, Технологическая практика и является основой для 

последующих дисциплин: Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель преподавания практики: закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, 

полученных учащимися при изучении дисциплин учебного плана; получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Задачи преподавания практики: 

- выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);  

- поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических изданиях) по теме ВКР;  

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности темы ВКР, детализации 

задания, определения целей ВКР, задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР;  

- сбор фактических материалов для подготовки ВКР;  

- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организационно - подготовительный этап 

Определяется тематикой конкретного исследования.  

Инструктаж по прохождению преддипломной практики и правилам безопасности работы в научных 

лабораториях. Обоснование актуальности выбранной темы. Подбор и анализ литературы по теме. 

Раздел 2. Работа в подразделениях и лабораториях НИ РХТУ 

Сбор, математическая обработка, анализ и систематизация получаемой научно-технической информации по 

теме исследования. Выбор методов проведения исследований. Выполнение практической работы. 

Проведение теоретических и экспериментальных научных исследований, решение поставленных задач. 

Анализ полученных данных. 

 Раздел 3. Итоговый этап 

Подготовка материалов для защиты отчета по практике, оформление отчета по практике. Аудиторное 

представление отчета и его защита, с использованием презентативных материалов. Выступление с 

докладами на научных конференциях. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Знать: 

- стандартные операции по предлагаемым методикам; 

-возможности применения современной аппаратуры для проведения научных исследований; 

- базовую терминологию, относящуюся к физико-химическим методам исследования, фундаментальные 

химические понятия; 

- основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе 

полученных результатов; 

 -современную модель атома, периодический закон, периодическую  систему Д.И. Менделеева; химическую 

связь; номенклатуру неорганических соединений;  

- строение комплексных соединений и их свойства; классификацию химических элементов по семействам;  
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- зависимость фармакологической активности и токсичности от положения элемента в периодической 

системе; химические свойства элементов и их соединений;  

- растворы и процессы, протекающие в водных растворах. 

- современные компьютерные технологии для получения и обработки результатов научных экспериментов; 

- основные принципы представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 

- методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств; 

- теоретические представления о строении живых систем, их фундаментальных особенностях; современные 

представления о структуре и эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в экосистемах; 

-биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания, 

потребности и права человека с биологической точки зрения. 

- теоретические представления о строении живых систем, их фундаментальных особенностях; современные 

представления о структуре и эволюции биосферы, соподчинения и взаимосвязи элементов в экосистемах; 

-биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания, 

потребности и права человека с биологической точки зрения. 

- основные механизмы химических и биохимических процессов; 

- химическую природу и роль основных биомолекул, химические явления и процессы, протекающие в 

организме на молекулярном уровне;  

- магистральные пути метаболизма белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и 

основные нарушения их метаболизма в организме человека; 

- основы биоэнергетики клетки;  

- применение методов биохимии в производстве и анализе лекарств; 

- теоретические основы путей ферментативного превращения лекарств в организме;  

- о современном состоянии связи химической структуры с медико-биологическим действием основных 

классов лекарственных веществ; 

- классификацию, источники и методы синтеза лекарственных веществ; 

- основные закономерности взаимосвязи химической структуры с фармакологическими свойствами, как 

основы целенаправленного синтеза лекарственных веществ, обоснования требований к их чистоте, условиям 

хранения; 

- основную нормативную документацию по стандартизации, оценке качества и безопасности лекарственных 

средств; 

- общие и специфические  методы анализа лекарственных веществ в субстанциях и лекарственных формах. 

- физические, химические и фармакологические свойства основных групп лекарственных средств; 

- основные тенденции развития фармацевтической технологии, новые направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических  систем; 

- принципы разработки новых лекарственных средств; методы прогнозирования определенной 

биологической активности; основные группы лекарственных препаратов; 

- физико-химические и химические методы анализа для идентификации лекарственных препаратов; 

- анализ лекарственных веществ; способы получения, идентификации, определения чистоты и 

количественного содержания лекарственных веществ в соответствии с их физико-химическими свойствами; 

определение связи химической структуры и фармакологического действия лекарственных препаратов; 

анализ готовых и индивидуальных лекарственных форм;  

- классификацию и кодирование медицинских и фармацевтических товаров;  

- основные тенденции развития фармацевтической технологии, новые направления в создании современных 

лекарственных форм и терапевтических систем;  

- методы анализа, используемые при контроле качества лекарственных средств и описанные в 

Государственной фармакопее;  

- государственное нормирование производства лекарственных средств в аптеках и на фармацевтических 

предприятиях, правила GMP, GLP, GCP, GPP;  

- устройство и принципы работы современного лабораторного и производственного оборудования;  

Уметь: 

- выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам; 

- выполнять базовые операции на современной аппаратуре при проведении научных исследований; 

-применить систему фундаментальных химических понятий при выполнении теоретической и практической 

работы; 

-применить систему фундаментальных химических понятий при выполнении теоретической и практической 

работы; 

- применять основные естественнонаучные законы и закономерности при анализе полученных результатов; 

- определять тип химической связи; прогнозировать реакционную способность химических соединений и 

физические свойства в зависимости от положения  в периодической системе; 

- теоретически обосновывать химические  основы фармакологического эффекта и токсичности; 
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- применять правила различных номенклатур к различным классам неорганических и органических 

соединений;  

- получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с помощью современных компьютерных 

технологий; 

- готовить истинные, буферные и коллоидные растворы; собирать простейшие установки для проведения 

лабораторных исследований; пользоваться физическим, химическим оборудованием, 

компьютеризированным приборами. 

- составлять список литературных источников по теме научного исследования, анализировать литературные 

данные, написать обзор; 

- логически и аргументированно анализировать результаты исследований; 

- самостоятельно объяснять полученные экспериментальные результаты; 

- составлять список литературных источников по теме научного исследования, анализировать литературные 

данные, написать обзор; 

- обращаться с химическими материалами с учетом физических и химических свойств, соблюдая правила 

техники безопасности; 

- обращаться с химическими материалами с учетом физических и химических свойств, соблюдая правила 

техники безопасности; 

-использовать живые системы: особенности биологического уровня организации материи, принципы 

воспроизводства и развития живых систем; основные функциональные системы, связь с окружающей 

средой; 

- объяснять основные механизмы химических и биохимических реакций; 

- объяснять строение и свойства важнейших биомолекул: белков; нуклеиновых кислот; липидов; моно-, 

олиго- и полисахаридов; 

- теоретически обосновывать химические основы фармакологического эффекта и токсичности; 

- выбирать оптимальные варианты синтеза выделения и очистки лекарственных средств соединений, 

определением условий образования осадков труднорастворимых веществ и др.;  

- проводить фармакопейный анализ лекарственных веществ; 

- определять влияние на фармакологическую активность лекарственных средств фармацевтических 

факторов; 

− использовать государственную фармакопею, фармакопейные статьи, фармакопейные статьи 

производителя, общие фармакопейные статьи, регламенты и другую нормативную документацию для 

поиска необходимой информации по составу, приготовлению, хранению и отпуску лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья; 

- применять современные физико-химические методы для изучения процессов и явлений, являющихся 

предметом собственного исследования; 

- проводить контроль, проводить установление подлинности лекарственных веществ по реакциям на их 

структурные фрагменты;  

- определять общие показатели качества лекарственных веществ: растворимость, температуру плавления, 

плотность, кислотность и  щелочность, прозрачность, цветность, золу, потерю в массе при высушивании;  

- интерпретировать результаты УФ- и ИК- спектрометрии для подтверждения идентичности лекарственных 

веществ; использовать различные виды хроматографии в анализе лекарственных веществ и 

интерпретировать ее результаты;  

- устанавливать количественное содержание  лекарственных веществ в субстанции и лекарственных формах 

титриметрическими методами;  

- устанавливать количественное содержание  лекарственных веществ в субстанции  лекарственных форм 

физико-химическими методами;  

- проводить испытания на чистоту лекарственных  веществ и устанавливать пределы содержания примесей 

химическими и физико-химическими методами;  

- изучать потребности и спрос на различные группы лекарственных препаратов; 

- проводить анализ ассортимента фармацевтических товаров и изделий медицинской техники и 

формировать его оптимальную структуру; 

- составлять материальный баланс на отдельные компоненты технологического процесса; 

- проводить фармакопейный анализ лекарственных средств с помощью соответствующих химических 

методов, математическую и статистическую обработку результатов анализа; 

- пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием;  

- готовить реактивы, эталонные, титрованные растворы, проводить их контроль;  

- проводить идентификацию, оценку чистоты и качества лекарственных препаратов по количественному 

определению;  

- выполнять испытания на чистоту и допустимые пределы примесей; 

Владеть: 

- методиками для выполнения стандартных операций при получении и анализе химических веществ и 

фармацевтических субстанций. 
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- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений;  

- базовыми навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований. 

-системой фундаментальных химических понятий. 

-способностью применения основных естественнонаучных законов и закономерностей развития химической 

науки при анализе полученных результатов. 

- современными компьютерными технологиями для получения и обработки результатов научных 

экспериментов; 

- техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций,  

- техникой экспериментального определения pH растворов при помощи индикаторов и приборов. 

- навыками поиска литературных источников по теме исследования; 

- навыками публичной речи, ведению дискуссии, 

- навыками представления полученных результатов в виде кратких отчетов и презентаций; 

- навыками публичного выступления через участие в работе научного кружка и на студенческих 

конференциях. 

- методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических 

свойств. 

- профессиональным умением обоснования темы и объема разрабатываемого материала для ВКР; 

- профессиональным умением обоснования темы и объема разрабатываемого материала для ВКР; 

- основами знаний о живых системах и их физиологических особенностях; 

- некоторыми методами определения содержания аминокислот, белков, жиров, стеролов, сахаров, которые 

используются в фарманализе; 

- принципами ферментативного катализа и регулирования ферментативной активности; 

- методиками анализа физических и химических свойств веществ различной природы;  

- навыками проведения научных исследований для установления взаимосвязи физико-химических свойств и 

фармакологической активности. 

- основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений; 

- методами расчета содержания лекарственного вещества в таблетках, растворах для инъекций и других 

лекарственных формах, а также делать заключение о соответствии их требованиям ФС; 

- методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ и 

фотоколориметрии. - основными приемами лабораторной техники и физико-химических измерений; 

- методами расчета содержания лекарственного вещества в таблетках, растворах для инъекций и других 

лекарственных формах, а также делать заключение о соответствии их требованиям ФС; 

- методиками определения специфических примесей с помощью химических методов, ТСХ и 

фотоколориметрии. 

- основными теоретическими и практическими методами моделирования, изготовления и анализа 

химических веществ и смесей; 

- основными принципами направленного поиска и разработки лекарственных средств, а также выбора 

методов физико-химического анализа; 

- навыками работы на современных приборах и лабораторных установках; 

- нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 

- техникой использования титриметрических, гравиметрических методов анализа субстанций лекарственных 

веществ; методами математической статистики, применяемыми при обработке результатов испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов 

производственной среды; 

- основными методами качественного и количественного определения действующих веществ в 

лекарственных средствах. 

6.Виды учебной работы и их объем 

Семестр _8_ 

Вид учебной работы 

Объем  

в том числе в форме 

практической подготовки 

з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость практики 6 216 162    

Контактная работа - аудиторные 

занятия: 0.008 0.4 0.225  
 

 

Контактная работа – промежуточная  

аттестация 

 аттестация 
0.008 0.4 0.225  

 

 

Самостоятельная работа 5.83 215.6 157.41    

Контактная самостоятельная работа  0.228 10 7.34    
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Самостоятельное изучение разделов 

практики  
0.44 16 12    

Обоснование актуальности выбранной 

темы. Подбор и анализ литературы по теме 

ВКР 

1.11 40 30    

Выбор методов проведения исследований. 

Выполнение практической части ВКР 3.33 119.6 90    

Анализ полученных экспериментальных 

данных. Оформление отчета по практике. 0.83 30 22.5    

Форма контроля 

 
Зачет с оценкой 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы  

Б3.01(Д) «Подготовка к процедуре защиты и  

защита выпускной квалификационной работы» 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость ГИА  составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 

Форма контроля:   защита выпускной квалификационной работы  

  2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Прохождение государственной итоговой аттестации  предусмотрено в рамках блока Б3 -Государственная 

итоговая аттестация» ОПОП: 

Б3.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3.Цель проведения государственной итоговой аттестации 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой бакалавриата.  

Таблица 2.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

1.  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя её базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов 

УК-1.3. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения; 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и 

ожидаемые результаты их решения; 

УК-2.2. В рамках поставленных 

задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы; 

УК-2.3. Планирует реализацию 
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задач в зоне своей ответственности 

с учётом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует 

способы решения задач; 

УК-2.5  Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования; 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2.  При реализации своей роли 

в команде учитывает особенности 

поведения других членов команды; 

УК-3.3.  Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата; 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивает идеи 

других членов команды  для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.5. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной 

работы, несет личную 

ответственность за общий 

результат; 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке в зависимости 

от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

УК-4.2.Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на 

иностранный; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий 

в формате корреспонденции; 

УК-4.4. Представляет свою точку 

зрения при  деловом общении и в 

публичных выступлениях; 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 



155 

 
обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

УК-5.2.  Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии  

УК-5.3.Учитывает при социальном 

и профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.4.-Придерживается 

принципов недискриминационного 

взаимо-действия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

 

УК-6.2. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста  

УК-6.3. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития 

и профессионального роста 

УК-6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития  

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье-

сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности  

УК-7.2. Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности  

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  

среды обитания (технических 
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для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и 

социальных явлений); 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности; 

УК-8.3.Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает  мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций; 

УК-8.4.Разъясняет правила 

поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях. 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК 9.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике  

УК 9.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей  

УК 9.3 Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами и принятия 

обоснованных экономических 

решений в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК 10.1 Анализирует действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

противодействие коррупции в 

профессиональной деятельности,, 

способы профилактики коррупции и 

ответственность за коррупционные 

правонарушения 

УК 10.2 Формулирует гражданскую 

позицию нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

УК 10.3 Соблюдает правила 

общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции; 

УК 10.4 Организует свою 

профессиональную деятельность, 

исключая любые коррупционные 

проявления 

Таблица 2.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции (ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной  

компетенции (ИОПК) 

Общепрофессиональные 

навыки 

 

ОПК-1  

Способен анализировать и 

интерпретировать результаты 

ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 
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химических экспериментов, 

наблюдений и измерений 

измерений, а также результаты 

расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и расчетно-

теоретических работ с 

использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов 

химии 

ОПК-1.3.  Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-2  

Способен проводить с 

соблюдением норм техники 

безопасности химический 

эксперимент, включая синтез, 

анализ, изучение структуры и 

свойств веществ и материалов, 

исследование процессов с их 

участием 

ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм 

техники безопасности  

ОПК-2.2. Проводит синтез веществ и 

материалов разной природы с 

использованием имеющихся методик 

ОПК-2.3. Проводит стандартные 

операции для определения 

химического и фазового состава 

веществ и материалов на их основе 

ОПК-2.4. Проводит исследования 

свойств веществ и материалов с 

использованием серийного научного 

оборудования 

ОПК-3  

Способен применять расчетно-

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

участием с использованием 

современной вычислительной 

техники 

 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при 

решении задач химической 

направленности 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение при  

решении задач химической 

направленности 

Физико-математическая и 

компьютерная грамотность 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4  

Способен планировать работы 

химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с 

использованием теоретических 

знаний и практических навыков 

решения математических и 

физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания 

в области математики и физики при 

планировании работ химической 

направленности 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных 

способов аппроксимации численных 

характеристик  

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

химических наблюдений с 

использованием физических законов 

и представлений 

ОПК-5  

Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для  решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1. Использует современные 

IT-технологии при сборе, анализе, 

обработке и представлении 

информации химического профиля 

ОПК-5.2. Соблюдает нормы 

информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.3. Использует стандартные и 

оригинальные программные 

продукты, при необходимости 

адаптируя их для решения задач 

профессиональной деятельности 
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Представление результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

Способен представлять 

результаты своей работы в устной и 

письменной форме в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

  

 

ОПК-6.1. Представляет результаты 

работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке 

ОПК-6-2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической 

культуры 

ОПК-6.3. Представляет результаты 

работы в виде тезисов доклада на 

русском и английском языке в 

соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в химическом сообществе 

ОПК-6.4. Готовит презентацию по 

теме работы и представляет ее на 

русском и английском языках 

Профессиональные компетенции определены Институтом самостоятельно на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (см. 

таблица 1)  и на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения опыта работы, проведения консультаций с работодателями 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

Таблица 2.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции (ИПК) 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательский тип задач 

Осуществление 

вспомогательной 

научно-

исследовательской 

деятельности по 

решению 

фундаментальных 

задач химической 

направленности; 

разработка 

веществ и 

материалов, 

создание новых 

видов химической 

продукции 

химические 

вещества, 

материалы, 

химические 

процессы и 

явления, 

источники 

профессиональной 

информации, 

профессиональное 

оборудование; 

химические 

вещества, 

материалы, 

профессиональное 

оборудование 

ПК-1 Способен 

выбирать и 

использовать 

технические 

средства и методы 

испытаний для 

решения 

исследовательских 

задач химической 

направленности, 

поставленных 

специалистом 

более высокой 

квалификации 

ПК-1.1 Умеет 

планировать 

отдельные стадии 

исследования при 

наличии общего 

плана НИР 

ПК-1.2 Умеет 

проводить 

подготовку объектов 

к исследованию 

ПК-1.3. Умеет 

выбирать 

технические 

средства и методы 

испытаний (из 

набора имеющихся) 

для решения 

поставленных задач 

НИР 

ПК-1.4 Знает методы 

проведения 

экспериментов и 

наблюдений, 

обобщения и 

обработки 

информации 

ПК-1.5 Умеет 

проводить 

наблюдения и 

измерения, 

составлять их 

описания и 

формулировать 

выводы 

ПС:40.011 

Обобщение  опыта  

работы 
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ПК-2 Способен 

оказывать 

информационную 

поддержку 

специалистам, 

осуществляющим  

научно-

исследовательские 

работы 

ПК-2.1. Владеет 

методиками  

первичного поиска 

информации по 

заданной тематике (в 

т.ч., с 

использованием 

патентных баз 

данных) 

ПК-2.2 Знает методы 

анализа научно-

технической 

информации 

ПК-2.3 Умеет 

готовить элементы 

документации, 

проекты планов и 

программ отдельных 

этапов НИР  

ПК-2.4 Умеет 

оформлять 

результаты научно-

исследовательских и 

проектно-

конструкторских 

работ 

ПС:40.011 

Анализ опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологический тип задач 

Проведение работ 

по контролю 

качества 

фармацевтического 

производства 

 

химические 

элементы, 

простые молекулы 

и сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

органические 

вещества и 

материалы на их 

основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные 

из природных 

объектов 

ПК-3   
Способен 

проводить работы 

по отбору и учету 

образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды 

ПК-3.1. Умеет 

пользоваться 

инструментами и 

приборами, 

необходимыми  для 

отбора образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды  

ПК-3.2. Знает 

способы отбора 

образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды 

ПК-3.3. Владеет 

принципами 

обеспечения 

качества испытаний 

лекарственных 

средств, сырья и 

материалов, 

промежуточной 

ПС:02.013 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда 
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продукции и 

объектов 

производственной 

среды на 

фармацевтическом 

производстве  

ПК-3.4. Знает 

способы учета 

отобранных образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды 

ПК-4 Способен 

проводить 

испытания 

образцов 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и 

упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды 

 

ПК-4.1. Умеет 

производить 

испытания 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды с помощью 

химических, 

биологических и 

физико-химических 

методов в 

соответствии с 

фармакопейными 

требованиями, 

нормативной 

документацией и 

установленными 

процедурами 

ПК-4.2. Владеет 

методами 

математической 

статистики, 

применяемыми при 

обработке 

результатов 

испытаний 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции и 

объектов 

производственной 

среды ПК-4.3. Знает 

Фармакопейные 

методы анализа, 

используемые для 

испытаний 

ПС:02.013 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда 
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лекарственных 

средств, исходного 

сырья и упаковочных 

материалов, 

промежуточной 

продукции 

Контроль качества 

продукции на всех 

стадиях 

производственного 

процесса 

химические 

элементы, 

простые молекулы 

и сложные 

соединения в 

различном 

агрегатном 

состоянии 

(неорганические и 

органические 

вещества и 

материалы на их 

основе), 

полученные в 

результате 

химического 

синтеза 

(лабораторного, 

промышленного) 

или выделенные 

из природных 

объектов 

ПК 5 Способен 

проводить анализ 

качества исходного 

сырья, 

полуфабрикатов, 

промежуточной и 

товарной 

продукции 

химического, 

биохимического 

производства и 

технологических 

процессов 

переработки нефти 

и газа под 

руководством 

специалистов 

более высокой 

квалификации. 

 

ПК-5.1. Выбирает 

методы и средства 

контроля качества 

сырья, компонентов 

и выпускаемой 

продукции 

химического 

назначения на 

соответствие 

требуемой 

нормативной 

документации 

ПК-5.2. Выполняет 

стандартные 

операции на типовом 

оборудовании для 

характеристики 

сырья, 

промежуточной и 

конечной продукции 

химического 

производства. 

ПК-5.3. Составляет 

протоколы 

испытаний, отчеты о 

выполненной 

работе по заданной 

форме 

ПК-5.4. 

Осуществляет 

контроль точности 

аналитического 

оборудования на 

соответствие 

требуемой 

нормативной 

документации 

 

ПС:40.010 

ПС:19.002 

ПС:26.013 

ПС:26.009 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

№  

раздела 
Наименование раздела  Содержание раздела 

2 
Выпускная 

квалификационная работа 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

5. Дополнительная информация 

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускников Государственная 

экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ принимает решение о 

присвоении им квалификации бакалавр  по направлению подготовки 04.03.01, направленности (профилю) 

подготовки   «Анализ химической и фармацевтической продукции» и выдаче диплома государственного 

образца. 

 

 


