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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная цель дисциплины при подготовке бакалавров ветеринарно-санитарной 
экспертизы заключается в том, чтобы дать студентам знания, касающиеся формирования 
цельного научного мировоззрения, включающего неорганическую химию как 
неотъемлемую часть культуры, а также приобретение навыков использования 
неорганической химии в профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- изучение основных принципов современной номенклатуры неорганических 

соединений; 
- изучение основных категорий и законов неорганической химии; 
- изучение основных свойств химических элементов и соединений неорганической 

природы в связи с биологической ролью и применением в практике ветеринарно-
санитарной экспертизы; 

- научить студентов анализировать условия химических задач, выбирать методы 
решения и проводить анализ полученных результатов; 

- развитие логического мышления студентов, что на практике поможет им 
анализировать текущую ситуацию, прогнозировать развитие дальнейших событий и 
принимать правильные решения; 

- приобретение навыков проведения химических экспериментов и реакций, в том 
числе, для идентификации неорганических веществ, используемых в качестве препаратов 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим типам 
деятельности в соответствии с образовательным стандартом ФГОС ВО 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза». 

Область профессиональной деятельности:  
13 Сельское хозяйство. 
Профессиональный стандарт 13.012 Ветеринарный врач 

Типы задач профессиональной деятельности: 
 Производственный; 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины должно сформировать следующие компетенции: 
а) Универсальные компетенции (УК): 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с 
поставленной задачей. Оценка соответствия выбранного информационного ресурса 
критериям полноты и аутентичности 

УК-1.2. Выбирает методы и способы для обработки профессиональных данных и 
деловой информации в соответствии с поставленными задачами



 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.О.36 «Неорганическая химия» является дисциплиной обязательной 

части федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (уровень бакалавриата).  

Осваивается в 1 семестре. 
При обучении дисциплины «Неорганическая химия» используются знания и навыки, 

полученные студентами при освоении школьного уровня химии. Дисциплина 
«Неорганическая химия» является базовой, на которой строится большинство 
последующих дисциплин, таких как: 

1) Органическая и физколлоидная химия. 
2) Биологическая химия.  
3) Аналитическая химия.  
4) Ветеринарная фармакология. 
5) Биофизика.  
6) Химия пищи. 
7) Ветеринарно-санитарная экспертиза.  
8) Безопасность жизнедеятельности. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ “НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ” 
Объем дисциплины “Неорганическая химия”  

для очной формы обучения 
 

Семестр 
Вид учебной работы Всего часов 

1 
Аудиторные занятия (всего) 68 68 
В том числе:   
Лекции, в том числе интерактивные 
формы 34 34 

Практические занятия (ПЗ), в том 
числе интерактивные формы, из них: 34 34 

Практическая подготовка (ПП) 8 8 
Самостоятельная работа (всего) 76 76 
Самостоятельная работа 49 49 
контроль 27 27 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость часы / зачетные 
единицы 144/4 144/4 

 
Объем дисциплины “Неорганическая химия” для очно-заочной формы 

обучения 
 

Семестр 
Вид учебной работы Всего часов 

1 
Аудиторные занятия (всего) 48 48 
В том числе:   
Лекции, в том числе интерактивные 
формы 24 24 
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Практические занятия (ПЗ), в том 
числе интерактивные формы, из них: 24 24 

Практическая подготовка 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 
Самостоятельная работа 69 69 
контроль 27 27 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость часы / зачетные 
единицы 144/4 144/4 

 
Объем дисциплины “Неорганическая химия” для заочной формы обучения 

 
Курс 

Вид учебной работы Всего часов 
1 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции, в том числе интерактивные 
формы 8 8 

Практические занятия (ПЗ), в том 
числе интерактивные формы 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 130 130 
Самостоятельня работа, из них: 121 121 
контроль 9 9 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость часы / зачетные 
единицы 144/4 144/4 

 
 
 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ “НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ” 
 

5.1. Содержание дисциплины “Неорганическая химия” для очной формы обучения 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№ Наименование 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Л ПЗ ПП СР 
1. Введение. Основы химической 

номенклатуры и количественных 
отношений. Строение атома. 
Периодический закон Д.И.Менделеева 

1 4 4  6 

2. Химическая связь. Химическая 
термодинамика. Кинетика и равновесие 
химических процессов. 

1 4 4  8 

3. Агрегатные состояния вещества и 
растворы неэлектролитов. Растворы 
электролитов.  

1 4 4  8 

4. Комплексные соединения. 1 4 2 2 6 
5. Водород. Галогены. Элементы 

подгруппы кислорода.  1 2 2  8 

6. Подгруппа углерода. Цианиды. 1 2 2  8 
7. Подгруппа азота. Фосфор, мышьяк и их 

соединения. 1 4 2 2 8 

8. Окислительно-восстановительные 
реакции.  1 4 2 2 8 

9. Элементы побочных подгрупп. 
Марганец. Хром и его соединения. 1 4 2 2 8 

10
. 

Триада железа (железо, кобальт, 
никель). Биологическая роль микро- и 
макроэлементов. 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач (УК-1). 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для поиска 
информации в соответствии с поставленной задачей. 
Оценка соответствия выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и аутентичности 

УК-1.2. Выбирает методы и способы для обработки 
профессиональных данных и деловой информации в 
соответствии с поставленными задачами 

 

1 2 2  8 

ИТОГО ПО 1 СЕМЕСТРУ 34 26 8 76 
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5.2. Содержание дисциплины “Неорганическая химия” для очно-заочной формы обучения 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№ Наименование 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Л ПЗ ПП СР 
1. Введение. Основы химической номенклатуры 

и количественных отношений. Строение 
атома. Периодический закон Д.И.Менделеева 

1 4 2  10 

2. Химическая связь. Химическая 
термодинамика. Кинетика и равновесие 
химических процессов. 

1 4 2  10 

3. Агрегатные состояния вещества и растворы 
неэлектролитов. Растворы электролитов.  1 2 2  10 

4. Комплексные соединения. 1 2 - 2 8 
5. Водород. Галогены. Элементы подгруппы 

кислорода.  1 2 2 2 8 

6. Подгруппа углерода. Цианиды. 1 2 2  10 
7. Подгруппа азота. Фосфор, мышьяк и их 

соединения. 1 2 2  10 

8. Окислительно-восстановительные реакции.  1 2 2 2 10 
9. Элементы побочных подгрупп. Марганец. 

Хром и его соединения. 1 2 - 2 10 

10
. 

Триада железа (железо, кобальт, никель). 
Биологическая роль микро- и макроэлементов. 

Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач (УК-1). 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной 
задачей. Оценка соответствия выбранного 
информационного ресурса критериям полноты и 
аутентичности 

УК-1.2. Выбирает методы и способы для 
обработки профессиональных данных и 
деловой информации в соответствии с 
поставленными задачами 

 

1 2 2  10 

ИТОГО ПО 1 СЕМЕСТРУ 24 16 8 96 
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5.3. Содержание дисциплины “Неорганическая химия” для заочной формы обучения 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 № Наименование 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
 

С
ем

ес
тр

 

Л ПЗ ПП СР  

1. Введение. Основы химической номенклатуры и 
количественных отношений. Строение атома. 
Периодический закон Д.И.Менделеева 

1 1 1  14 
 

2. Химическая связь. Химическая термодинамика. 
Кинетика и равновесие химических процессов. 1 1 1  14  

3. Агрегатные состояния вещества и растворы 
неэлектролитов. Растворы электролитов.  1 1 1  14  

4. Комплексные соединения. 1 1 1  14  
5. Водород. Галогены. Элементы подгруппы 

кислорода.  1    12  

6. Подгруппа углерода. Цианиды. 1 1 1  12  
7. Подгруппа азота. Фосфор, мышьяк и их 

соединения. 1 1 1  12  

8. Окислительно-восстановительные реакции.  1 1   14  
9. Элементы побочных подгрупп. Марганец. Хром 

и его соединения. 1 1   12  

10. Триада железа (железо, кобальт, никель). 
Биологическая роль микро- и макроэлементов. 

Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач (УК-1). 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для поиска 
информации в соответствии с поставленной задачей. 
Оценка соответствия выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и аутентичности 

УК-1.2. Выбирает методы и способы для 
обработки профессиональных данных и деловой 
информации в соответствии с поставленными 
задачами 

 

1    12  

ИТОГО ПО 1 СЕМЕСТРУ 8 6 0 130   
 
 

 
 
 
 



 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Методические указания для самостоятельной работы 
1.Рабочая тетрадь по неорганической и аналитической химии: учеб.-метод. пособие для 
студентов 1 курса фак. вет. мед. и вет.-сан. фак., для фак. вет. мед. очно-заочной 
(вечерней) формы обучения / А. Н. Барышев [и др.] ; СПбГАВМ. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Санкт-Петербург : СПбГАВМ, 2017. - 112 с. - URL: https://clck.ru/VWM86 (дата 
обращения:26.06.2023). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБ СПбГУВМ. – 
Текст: электронный. 
 

6.2. Литература для самостоятельной работы 
1. Аналитическая химия : учеб.-метод. пособие для студ. 1 курса ФВМ, ВСЭ, БЭК, ВБРиА 
/ сост. Т. П. Луцко [и др.]; СПбГАВМ. - СПб. : Изд-во СПбГАВМ, 2016. - 39 с. -
Количество – 200.  
 
2. Аналитическая химия : учебно-методическое пособие для студентов I курса ФВМ, ВСЭ, 
БЭК, ВБРиА / сост. Т. П. Луцко [и др.]; СПбГАВМ. - Санкт-Петербург :СПбГАВМ, 2016. - 
39 с.- URL:   https://clck.ru/R6xPh (дата обращения:26.06.2023). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей ЭБ СПбГУВМ. – Текст: электронный 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 
1.Саргаев, П. М. Неорганическая химия : учебное пособие / П. М. Саргаев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-1455-0. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/36999  (дата обращения: 26.06.2023). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст: электронный. 
 
2..Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия : учебник / Н. С. Ахметов. — 8-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 752 с. — ISBN 978-5-8114-1710-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/50684  (дата обращения: 26.06.2023). — Режим доступа: для 
авториз. Пользователей:– Текст: электронный. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 
неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. С. Ахметов, М. К. 
Азизова, Л. И. Бадыгина. - 6-е изд., стер. - СПб : Лань, 2014. - 368 с. Режим 
доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50685. Количество – 0 .Учеб. 
пособие. Доступ из ЭБС "Лань". (дата доступа: 26.06.2023).— Режим доступа: для 
авториз. Пользователей:– Текст: электронный. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для подготовки к практическим занятиям и выполнения самостоятельной работы 
студенты могут использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. https://meduniver.com – Медицинский информационный сайт. 
2. http://vanat.cvm.umn.edu – Неорганическая и аналитическая химия университет 

Миннесота 
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Электронно-библиотечные системы: 
1. ЭБС «СПБГУВМ» 
2. ЭБС «Издательство «Лань» 
3. ЭБС «Консультант студента» 
4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
5. Университетская информационная система «РОССИЯ» 
6. Полнотекстовая база данных POLPRED.COM 
7. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU 
8. Российская научная Сеть 
9. Электронно-библиотечная система IQlib 
10. База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 
11. Полнотекстовая междисциплинарная база данных по сельскохозяйственным и 

экологическим наукам ProQuest AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 
DATABASE 

12. Электронные книги издательства «Проспект Науки» 
http://prospektnauki.ru/ebooks/  

13. Коллекция «Сельское хозяйство. Ветеринария» издательства «Квадро» 
http://www.iprbookshop.ru/586.html 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методические рекомендации для студентов – это комплекс рекомендаций и 
разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 
изучения данной дисциплины.  
Содержание методических рекомендаций, как правило, может включать: 

• Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины. Описание последовательности действий студента, или «сценарий 
изучения дисциплины». 
Утреннее время является самым плодотворным для учебной работы (с 8-14 часов), 

затем послеобеденное время (с16-19 часов) и вечернее время (с 20-24 часов). Самый 
трудный материал рекомендуется к изучению в начале каждого временного интервала 
после отдыха. Через 1.5 часа работы необходим перерыв (10-15 минут), через 4 часа 
работы перерыв должен составлять 1 час. Частью научной организации труда является 
овладение техникой умственного труда. В норме студент должен уделять учению около 10 
часов в день (6 часов в вузе, 4 часа – дома). 

 Рекомендации по работе над лекционным материалом 
При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее 

изученный материал; 
2) полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой 

лекции, то ее надо выполнить не откладывая; 
4) психологически настроиться на лекцию. 
Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и 

последующую работу над лекционным материалом. 
Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 
доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 
отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 
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Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 
прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 
автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 
отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую 
часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 
использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 
остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 
странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 
лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 
раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 
которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав 
отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 
элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 
вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 
преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 
проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 
задания и рекомендации. 

Для каждой лекции, практического занятия и лабораторной работы приводятся 
номер, тема, перечень рассматриваемых вопросов, объем в часах и ссылки на 
рекомендуемую литературу. Для занятий, проводимых в интерактивных формах, должна 
указываться их организационная форма: компьютерная симуляция, деловая или ролевая 
игра, разбор конкретной ситуации и т.д. 

• Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - 
формирование у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения 
практических навыков. Так же практические занятия проводятся с целью углубления и 
закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 
нормативными документами, учебной и научной литературой. При подготовке к 
практическому занятию для студентов необходимо изучить или повторить теоретический 
материал по заданной теме. 

При подготовке к практическому занятию студенту рекомендуется придерживаться 
следующего алгоритма; 

1) ознакомиться с планом предстоящего занятия; 
2) проработать литературные источники, которые были рекомендованы, и 

ознакомиться с вводными замечаниями к соответствующим разделам. 
Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

наряду с рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим 
документам, определяющим уровень организации и качества образовательного процесса. 

Содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в рабочих учебных 
программах дисциплин в разделах «Перечень тем практических (семинарских) занятий». 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются  задания. 
Основа в задании - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. 
Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, 
что и определяет содержание деятельности студентов - решение задач, лабораторные 
работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного 
мышления и речи. 

Практические (семинарские) занятия выполняют следующие задачи: 
- стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу; 
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- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и 
самостоятельной работы над литературой; 

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 
- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 
- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 
- способствуют свободному оперированию терминологией; 
- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать 

уровень самостоятельной работы студентов. 
Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

должны быть ориентированы на современные условия хозяйствования, действующие 
нормативные документы, передовые технологии, на последние достижения науки, 
техники и практики, на современные представления о тех или иных явлениях, изучаемой 
действительности. 

• Рекомендации по работе с литературой. 
Работа с литературой важный этап самостоятельной работы студента по освоению 

предмета, способствующий не только закреплению знаний, но и расширению кругозора, 
умственных способностей, памяти, умению мыслить, излагать и подтверждать свои 
гипотезы и идеи. Кроме того, развиваются навыки научно-исследовательской работы, 
необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Приступая к изучению литературы по теме, необходимо составлять конспекты, 
выписки, заметки. Конспектировать в обязательном порядке следует труды теоретиков, 
которые позволяют осмыслить теоретический базис исследования. В остальном можно 
ограничиться выписками из изученных источников. Все выписки, цитаты обязательно 
должны иметь точный «обратный адрес» (автор, название работы, год издания, страница и 
т.д.). Желательно написать сокращенное название вопроса, к которому относится выписка 
или цитата. Кроме того, необходимо научиться сразу же составлять картотеку 
специальной литературы и публикаций источников, как предложенных преподавателем, 
так и выявленных самостоятельно, а также обратиться к библиографическим 
справочникам, летописи журнальных статей, книжной летописи, реферативным 
журналам. При этом публикации источников (статей, названия книг и т.д.) писать на 
отдельных карточках, заполнять которые необходимо согласно правилам 
библиографического описания (фамилия, инициалы автора, название работы. Место 
издания, издательство, год издания, количество страниц, а для журнальных статей – 
название журнала, год издания, номера страниц). На каждой карточке целесообразно 
фиксировать мысль автора книги или факт из этой книги лишь по одному конкретному 
вопросу. Если в работе, даже в том же абзаце или фразе, содержатся еще суждения или 
факты по другому вопросу, то их следует выписывать на отдельную карточку. Изложение 
должно быть сжатым, точным, без субъективных оценок. На оборотной стороне карточки 
можно делать собственные заметки о данной книге или статье, ее содержании, структуре, 
о том, на каких источниках она написана и пр. 

• Разъяснения по поводу работы с контрольно-тестовыми материалами по курсу, 
рекомендации по выполнению домашних заданий. 

Тестирование - это проверка, которая позволяет определить, соответствует ли 
реальное поведение программы ожидаемому, если выполнить специально подобранный 
набор тестов. Тест – это выполнение определенных условий и действий, необходимых для 
проверки работы тестируемой функции или её части. На каждый вопрос по дисциплине 
необходимо правильно ответить, выбрав один вариант.  
 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В рамках реализации дисциплины проводится воспитательная работа для 

формирования современного научного мировоззрения и системы базовых ценностей, 
формирования и развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических ценностей, 
системы эстетических и этических знаний и ценностей, установок толерантного сознания 
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в обществе, формирования у студентов потребности к труду как первой жизненной 
необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, 
для осознания социальной значимости своей будущей профессии. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В учебном процессе по дисциплине предусмотрено использование информационных 

технологий: 
 ведение практических занятий с использованием мультимедиа; 
 интерактивные технологии (проведение диалогов, коллективное обсуждение 
различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной задачи); 
 взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты; 
 совместная работа в Электронной информационно-образовательной среде СПбГУВМ: 

https://spbguvm.ru/academy/eios/  
 

11.2. Программное обеспечение 
Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства 
№ 
п/п 

Название рекомендуемых по разделам и 
темам программы технических и 
компьютерных средств обучения 

Лицензия 

1 MS PowerPoint 67580828 
2 LibreOffice свободное ПО 
3 ОС Альт Образование 8 ААО.0022.00 
4 АБИС "МАРК-SQL" 02102014155 
5 MS Windows 10 67580828 
6 Система КонсультантПлюс 503/КЛ 
7 Android ОС свободное ПО 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Наименование 
дисциплины 
(модуля), 
практик в 
соответствии с 
учебным 
планом  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

104 (196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Черниговская, дом 5) Учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 
парты, стулья, учебная доска. 
Наглядные пособия и учебные 
материалы: Периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева, Таблица 
растворимости 

Неорганическая 
химия 
 

105 (196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Черниговская, дом 5) Учебная 
аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 
парты, стулья, учебная доска. 
Наглядные пособия и учебные 
материалы: Периодическая 
система химических элементов 
Д.И.Менделеева, Таблица 
растворимости 



206 Большой чита.пьный зал
(196084, г. Санкт-Петербург, ул.
ЧерниговскаrI, дом 5) Помещение
для самостоятельной работы

Спецuалuзuрованнсп мебель:
столы, стулья
Технuческuе среdсmва обученuя:
компьютеры с подкJIючением к
сети кинтернет> и доступом в
электронную информационно-
образовательЕую среду

2l4 Малый читальный зал
(196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, дом 5) Помещение
для саI\4остоятельноЙ работы

Спецuалuзuрованная мебель:
столы, стулья
Технuческuе среdсmва обученuя:
компьютеры с подкJIючением к
сети <Интернет> и доступом в
электронную , информационно-
образовательную среду

З24 Отдел информационньж
технологий (196084, г. Санкт-
Петербург, ул. ЧерниговскаjI, дом
5) Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
уrебного оборудования

Спецuалuзuрованная мебель:
столы, ступья, специальньй
инвентарь, материалы и запасные
части для профилактического
обслуживания технических средств
обучения

Бокс Jtlb 3 СтолярнаlI Macтepcкarl
(196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Черниговская, дом 5)
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Спецuалuзuрованная мебель:
столы, стулья, специальный
иIIвентарь, материалы для
профилактического обслуживания
специrtлизированной мебели

Приложение 1 на 16 л.

Рабочую программу составил:

кандидат химических наук,
доцент

Рецензент:

доктор биологических наук,
профессор

Рецензия представлена в деканат факультета.

Л.Ю. Карпенко
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Приложение 1 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины» 
 
 
 

 
 

Кафедра неорганической химии и биофизики 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
текущего контроля/промежуточной аттестации обучающихся 

при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
 

по дисциплине 

«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 
Направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
 

Год начала подготовки - 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2023 г. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Таблица 1 

 
№ Формируемые 

компетенции 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочное 
средство 

1. Введение. Основы химической 
номенклатуры и 
количественных отношений. 
Строение атома. 
Периодический закон 
Д.И.Менделеева 

Коллоквиум, 
тесты 

 
1.  

Химическая связь. Химическая 
термодинамика. Кинетика и 
равновесие химических 
процессов. 

Коллоквиум, 
тесты 

 
3. 

Агрегатные состояния вещества 
и растворы неэлектролитов. 
Растворы электролитов.  

Коллоквиум, 
тесты 

 
4. Комплексные соединения. Коллоквиум, 

тесты 
 

5. 
Водород. Галогены. Элементы 
подгруппы кислорода.  

Коллоквиум, 
тесты, реферат 

 
6. Подгруппа углерода. Цианиды. Коллоквиум, 

тесты, реферат 
 

7. 
Подгруппа азота. Фосфор, 
мышьяк и их соединения. 

Коллоквиум, 
тесты, реферат 

 
8. 

Окислительно-
восстановительные реакции.  

Коллоквиум, 
тесты, реферат 

 
9. 

Элементы побочных подгрупп. 
Марганец. Хром и его 
соединения. 

Коллоквиум, 
тесты, реферат 

 
10. 

Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач (УК-1). 

УК-1.1. Выбор 
информационных ресурсов для 
поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей. Оценка соответствия 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности 

УК-1.2. Выбирает 
методы и способы для 
обработки 
профессиональных 
данных и деловой 
информации в 
соответствии с 
поставленными задачами 

 Триада железа (железо, 
кобальт, никель). 
Биологическая роль микро- и 
макроэлементов. 

Коллоквиум, 
тесты, реферат 

 
 

Примерный перечень оценочных средств 
Таблица 2 

 
№ Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1.  

 
 
 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися 

 
Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 
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2.  
 

Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 

процедуру 
измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

 
Фонд тестовых 

заданий 

3.  
 
 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 
нее 

 
 
 

Темы рефератов 



 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Таблица 3 
Уровень освоения Планируемые результаты 

освоения компетенции 
неудовлетворите

льно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Оценочное 
средство 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
(УК-1) 
УК-1.1. Выбор информационных 
ресурсов для поиска информации 
в соответствии с поставленной 
задачей. Оценка соответствия 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности 

 

 
Уровень знаний 

ниже 
минимальных 
требований, 

имели 
место грубые 

ошибки 

 
Минимально 
допустимый 

уровень знаний, 
допущено много 

негрубых ошибок 

 
Уровень знаний в 

объеме, 
соответствующем 

программе 
подготовки, 
допущено 
несколько 
негрубых 
ошибок 

 
Уровень знаний в 

объеме, 
соответствующем 

программе 
подготовки, без 

ошибок. 

 
Коллоквиум, 

тесты, реферат 

УК-1.2. Выбирает методы и 
способы для обработки 
профессиональных данных и 
деловой информации в 
соответствии с 
поставленными задачами 

 

 
При решении 
стандартных 

задач 
не 

продемонстриро
ваны основные 

умения,  
имели место 

грубые 
ошибки 

 
Продемонстрированы 

основные 
умения, решены 
типовые задачи с 

негрубыми 
ошибками, 

выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме 

 
Продемонстриров
аны все основные 
умения, решены 

все 
основные задачи с 

негрубыми 
ошибками, 

выполнены все 
задания в полном 

объеме, но 
некоторые с 
недочетами 

 
Продемонстрирован

ы все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 

отдельными 
несущественными 

недочетами, 
выполнены все 

задания в полном 
объеме 

 
Коллоквиум, 

тесты, реферат 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 
 

1.1.1. Вопросы для коллоквиума 
 

Вопросы для оценки компетенции: Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач (УК-1). 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с 
поставленной задачей. Оценка соответствия выбранного информационного ресурса 
критериям полноты и аутентичности 

УК-1.2. Выбирает методы и способы для обработки профессиональных данных и 
деловой информации в соответствии с поставленными задачами 
 
 
По разделу: «Введение. Основы химической номенклатуры и 

количественных отношений. Строение атома. Периодический закон 
Д.И.Менделеева. Химическая связь»: 
1. Эквивалентная масса. Эквивалентный объём (привести примеры). 
Закон эквивалентов. 
2. Примеры расчёта эквивалента элемента, оксида, основания, кислоты, 
соли, окислителя, восстановителя. 
3. Строение атома. 
4. Периодическая система и периодический закон Д.И.Менделеева. 
5. Современная модель состояния электрона в атоме. Квантовые числа. 
Принцип Паули. 
6. Распределение электронов в атоме. Правило Хунда. 
7. Периодический закон с точки зрения строения атома. Причины 
периодичности. 
8.  s, p, d, f -элементы, положение в периодической системе. Основные 
химические свойства. 
9. Природа химической связи. Метод валентных связей. 
10.  Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. 
11. Ковалентная связь. Её разновидности и свойства. 
12. Валентность атомов в стационарном и возбуждённом состояниях. 
Кратность связи. Сигма-связь и пи-связь. 
13. Гибридизация атомных орбиталей. Примеры. Пространственная 
конфигурация молекул с sp, sp2, sp3 -гибридизацией (примеры). 
14. Ионная связь. Ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи. 
Свойства веществ с ионным типом связи. 
15. Виды межмолекулярного взаимодействия. 
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16. Водородная связь, её биологическая роль. 
 
По разделу: «Химическая термодинамика. Кинетика и равновесие 

химических процессов»: 
1. Основные термодинамические характеристики. 1-й, 2-й и 3-й законы 
химической термодинамики. 
2. Энергия Гиббса. Направленность протекания самопроизвольных 
химических процессов. 
3. Термохимический закон Гесса. Тепловой эффект реакции.  
4. Скорость химической реакции. Закон действия масс (кинетический). 
5. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 
Температурный коэффициент. Закон Вант-Гоффа. Теория активации. 
6. Явление катализа. Катализаторы, принцип действия. Теория переходного 
состояния и образования активированных комплексов. Биокатализаторы. 
7. Химическое равновесие с точки зрения термодинамики. Константа 
равновесия. 
8. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

 
По разделу: «Агрегатные состояния вещества и растворы 

неэлектролитов. Растворы электролитов». 
1. Агрегатные состояния. Растворы: Понятие, теория. Растворы насыщенные, 
ненасыщенные, пересыщенные. 
2. Способы выражения концентрации растворов. 
3. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Роль осмоса в биологических явлениях. 
4. Давление пара растворителя над раствором. Закон Рауля. 
5. Кипение и замерзание растворов. 
6. Отклонение поведения растворов электролитов от неэлектролитов. 
Изотонический коэффициент. 
7. Слабые электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 
8. Зависимость степени диссоциации слабого электролита от концентрации 
раствора. Закон разбавления Оствальда. 
9. Равновесие в растворах слабых электролитов. Влияние одноимённого и 
связывающего ионов. 
10. Амфотерные гидроксиды с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. 
11. Сильные электролиты. Активная концентрация. Ионная сила раствора. 
12. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 
рН. 
13. Гидролиз солей. Роль в живом организме. 

 
По разделу: «Комплексные соединения». 

1. Комплексные соединения. Теория Вернера. Роль в живом организме. 
2. Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости 
комплексных ионов. 
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По разделу: «Водород. Галогены. Элементы подгруппы кислорода». 

1. Общая характеристика подгруппы галогенов. 
2. Способы получения галогенов. Применение. 
3. Водородные соединения галогенов. Свойства, применение. 
4. Хлорная вода. Получение, свойства, применение. 
5. Хлорная известь. Получение, свойства, применение. 
6. Кислородсодержащие кислоты галогенов. Изменение их силы и 
окислительной способности. Соли кислородсодержащих кислот. 
Применение. 
7. Общая характеристика подгруппы кислорода.  
8. Вода. Физические и химические свойства. Вода как растворитель. 
Биологическая роль воды. 
9. Сероводород, получение и свойства. Сероводородная кислота. 1-я и 2-я 
константы диссоциации. Роль в окислительно-восстановительных процессах. 
Соли сероводородной кислоты. 
10. Серная кислота. Роль в окислительно-восстановительных процессах. 
Соли серной кислоты. Применение. 
11. Соединения серы в степени окисления +4. Роль в окислительно-
восстановительных процессах (примеры). Применение. 

 
По разделу: «Подгруппа углерода. Цианиды». 

1. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Влияние на живой 
организм. Применение. 
2. Кислородсодержащие соединения углерода. Цианиды. 
3. Кремний, строение атома. Важнейшие соединения, их свойства, 
применение. 

 
По разделу: «Подгруппа азота. Фосфор, мышьяк и их соединения». 

1. Общая характеристика подгруппы азота. 
2. Аммиак. Получение, химические свойства, применение. 
3. Азотная кислота. Химические свойства. Взаимодействие с металлами. 
Нитраты. Обнаружение. 
4. Азотистая кислота и её соли. Роль в окислительно-восстановительных 
процессах. Применение. 
5. Биологическая роль азота и фосфора. Применение. 
6. Мышьяк и его соединения. Обнаружение. Влияние на живой организм. 
Применение. 

 
По разделу: «Окислительно-восстановительные реакции». 

1. Окислительно-восстановительные реакции. Виды окислительно-
восстановительных реакций. 
2. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-
восстановительная двойственность. 
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3. Стандартные электродные потенциалы. Направление протекания 
окислительно-восстановительных реакций. 

 
По разделу: «Элементы побочных подгрупп. Марганец. Хром и его 

соединения». 
1. Хром. Строение атома. Возможные степени окисления. Кислотно-
основные свойства. Применение. 
2. Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома с различной 
степенью окисления. 
3. Амфотерность гидроксида хрома (III). Хромиты, их восстановительные 
свойства. 
4. Хромовая и дихромовая кислоты, их соли, роль в окислительно-
восстановительных реакциях. 
5. Марганец. Строение атома. Возможные степени окисления. Кислотно-
основные свойства. 
6. Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца в 
зависимости от степени окисления. 
7. Поведение перманганата калия в различных средах (примеры). 
Применение. 

 
По разделу: «Триада железа (железо, кобальт, никель). Биологическая 

роль микро- и макроэлементов». 
1.Общая характеристика триады железа. Роль в живом организме. 
2. Железо, строение атома, степени окисления. Изменение свойств 
соединений с изменением степени окисления железа. Роль в живом 
организме. Применение. 

 
1.1.2. Тесты 

 
Тесты для оценки компетенции: УК-1 «Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач»  

 
1. Общее число электронов в ионе Cr3+ равно: 
1) 21        2) 24         3) 27          4) 52 
 
2. Только ионная связь существует в: 
1) NaOH       2) SiF4      3) CaF2       4) K2SO4 
 
3. Не прибегая к расчётам, определить, как изменится энтропия в реакции: 
                                 N2(г)    +   3H2(г)   ↔   2NH3(г) 
1) не изменится                       3) уменьшится 
2) увеличится                            4) сначала уменьшится, затем увеличится 
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4. Самопроизвольно протекает реакция, в которой 
1) ∆G > 0      2) ∆G < 0     3) ∆S < 0       4) ∆H > 0 ∆S <0 
 
5. В обратимой химической реакции 2NO(г)+O2(г)↔ 2NO2  ∆H < 0  равновесие 
сместится в сторону продукта реакции при: 
1) увеличении давления                                       3) увеличении концентрации 
продукта 
2) увеличении температуры                                 4) введении катализатора 
 
6. Масса гидроксида калия, которую надо растворить в 300 мл воды, чтобы 
получить 15%-ный раствор, равна 
1) 52,9        2)60,3         3) 45,7         4)54,8 
 
7. Массовая доля (%) хлорида магния в растворе, полученном смешением 200 
г. 10%-ного раствора и 300 мл. 0,5 М раствора (с=1,08 г/мл.), равна: 
1) 6,5          2) 12,0        3) 8,4           4)9,3 
 
8. Вычислить степень гидролиза ацетата калия в 0,1 М растворе 
K(CH3COOH)=1,8•10-5: 
1) 5,5 • 10-3         2) 5,56 • 10-3        3) 5,5 • 10-8          4) 7,45 • 10-5 
 

9. Рассчитать отношение концентраций слабой кислоты и её соли (Ca  :  Cs) в 
буферном растворе, если pH = 1,74 и pKa = 3,74. 
1) 2:1       2) 100:1      3) 1:2      4) 1:100 
 
10. Щелочные металлы в промышленности получают: 
1) электролизом растворов галогенидов 
2) электролизом расплавов галогенидов 
3) термическим разложением щелочей 
4) восстановлением оксидов. 
 

4.1.3. Тематика рефератов 
 

Тематика рефератов для оценки компетенции: УК-1 «Способен 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач»  
1. Водород и его биологическая роль. 
2. Биологическая роль меди. 
3. Биологическая роль мышьяка. 
4. Биологическая роль железа. 
5. Кремний и его биологическая роль. 
6. Биологическая роль азота. 
7. Биологическая роль фосфора. 
8. Биологическая роль радона. 
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9. Биологическая роль хлора. 
10. Биологическая роль кобальта. 
11. Молибден и его биологическая роль. 
12. Биологическая роль цинка. 
13. Биологическая роль калия. 
14. Биологическая роль магния. 
15. Хром и его биологическая роль. 
16. Биологическая роль кальция. 
17. Биологическая роль иода. 
18. Биологическая роль брома. 
19. Биологическая роль висмута. 
20. Биологическая роль стронция. 
21. Калиево-натриевый насос в клетке. 
22. Изомерия комплексных соединений. 
23. Комплексные соединения до теории А.Вернера. 
24. Механизм энергии активации. 
25. Азотный обмен. 
 
 
1.2. Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
1.2.1. Вопросы к экзамену 

 
Формируемые компетенции:  
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с 
поставленной задачей. Оценка соответствия выбранного информационного ресурса 
критериям полноты и аутентичности 

УК-1.2. Выбирает методы и способы для обработки профессиональных данных и 
деловой информации в соответствии с поставленными задачами 

I. ОБЩАЯ ХИМИЯ. 
1. Эвивалент. Эквивалентная масса. Эквивалентный объём (привести 
примеры). Закон эквивалентов.  
2. Примеры расчета эквивалента элемента, оксида, основания, кислоты, соли, 
окислителя, восстановителя. 
3. Основные термодинамические характеристики. 1-й, 2-й и 3-й законы 
химической термодинамики.  
4. Энергия Гиббса. Направленность протекания самопроизвольных 
химических процессов.  
5. Термодинамический закон Гесса. Тепловой эффект реакции. 
6. Скорость химической реакции. Закон действующих масс (кинетический). 
7. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 
Температурный коэффициент. Правило Вант-Гоффа. Теория активации.  
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8. Явление катализа. Катализаторы, принцип действия. Теория переходного 
состояния и образования активированных комплексов. Биокатализаторы.  
9. Химическое равновесие с точки зрения термодинамики. Константа 
равновесия.  
10. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 
11. Агрегатные состояния. Растворы: Понятие, теория. Растворы 
насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные. 
12. Способы выражения концентрации растворов.  
13. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Роль осмоса в биологических явлениях.  
14. Давление пара растворителя над раствором. Закон Руаля. 
15. Кипение и замерзание растворов.  
16. Отклонение поведения растворов электролитов от неэлектролитов. 
Изотонический коэффициент.  
17. Слабые электролиты. Степень диссоциации.  
18. Зависимость степени диссоциации слабого электролита от концентрации 
раствора. Закон разбавления Оствальда.  
19. Равновесие в растворах слабых электролитов. Влияние одноименного и 
связывающего ионов.  
20. Амфотерные гидроксиды с точки зрения теории электролитической 
диссоциации.  
21. Сильные электролиты. Активная концентрация. Ионная сила раствора.  
22. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 
pH 
23. Гидролиз солей. Роль в живом организме.  
24. Современная модель состояния электрона в атоме. Квантовые числа. 
Принцип Паули. 
25. Распределение электронов в атоме. Принцип Хунда.  
26. Периодический закон с точки зрения строения атома. Причины 
периодичности.  
27. s, p, d, f – элементы, положение в периодической системе. Основные 
химические свойства.  
28. Природа химической связи. Ее разновидности и свойства.  
29. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 
связи.  
30. Ковалентная связь. Ее разновидности и свойства.  
31. Валентность атомов в стационарном и возбужденном состояниях. 
Кратность связи. Сигма-связь и пи-связь.  
32. Гибридизация атомных орбиталей. Примеры. Пространственная 
конфигурация молекул с sp, sp2, sp3 – гибридизацией (примеры). 
33. Ионная связь. Ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи. 
Свойства веществ с ионным типом связи.  
34. Виды межмолекулярного взаимодействия. 
35. Водородная связь, ее биологическая роль.  
36. Комплексные соединения. Теория Вернера. Роль в живом организме.  
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37. Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости 
комплексных ионов.  
38. Химическая связь в комплексных соединениях (примеры).  
39. Окислительно-восстановительные реакции. Виды окислительно-
восстановительных реакций.  
40. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-
восстановительная двойственность. 
41. Стандартные электродные потенциалы. Направление протекание 
окислительно-восстановительных реакций.  

 
 

II.  ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
РОЛЬ, ПРИМЕНЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРИИ. 

1. Общая характеристика подгруппы галогенов.  
2. Способы получения галогенов. Применение. 
3. Водородные соединения галогенов. Свойства, применение.  
4. Хлорная вода. Получение, свойства, применение.  
5. Хлорная известь. Получение, свойства, применение.  
6. Кислородсодержащие кислоты галогенов. Изменение их силы и 
окислительной способности. Соли кислородсодержащих кислот. 
Применение.  
7. Общая характеристика подгруппы кислорода.  
8. Вода. Физические и химические свойства.  
9. Сероводород, получение и свойства. Сероводородная кислота. 1-я и 2-я 
константы диссоциации. Роль в окислительно-восстановительных процессах. 
Соли сероводородной кислоты.  
10. Серная кислота. Роль в окислительно-восстановительных процессах. 
Соли серной кислоты. Применение. 
11. Соединения серы в степени окисления +4. Роль в окислительно-
восстановительных процессах (примеры). Применение.  
12. Общая характеристика подгруппы азота.  
13. Аммиак. Получение, химические свойства, применение.  
14. Азотная кислота. Химические свойства. Взаимодействие с металлами. 
Нитраты. Обнаружение.  
15. Азотистая кислота и ее соли. Роль в окислительно-восстановительных 
процессах. Применение.  
16. Биологическая роль азота и фосфора. Применение.  
17. Мышьяк и его соединения. Обнаружение. Влияние на живой организм. 
Применение.  
18. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Влияние на живой 
организм. Применение. 
19. Кислородсодержащие соединения углерода. Цианиды.  
20. Кремний, строение атома. Важнейшие соединения, их свойства, 
применение.  
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21. Общая характеристика элементов III группы главной подгруппы. 
Применение.  
22. Бор. Строение атома, валентность. Важнейшие соединения. Применение.  
23. Алюминий и его соединения. Применение.  
24. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 
Применение.  
25. Жёсткость воды и способы ее устранения.  
26. Щелочные металлы. Изменение потенциала ионизации. Роль в 
окислительно-восстановительных процессах. Важнейшие соединения, 
биологическая роль, применение. 
27. Хром. Строение атома. Возможные степени окисления. Кислотно-
основные свойства. Применение.  
28. Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома с 
различной степенью окисления.  
29. Амфотерность гидроксида хрома (III). Хромиты, их восстановительные 
свойства.  
30. Хромовая и дихромовая кислоты, их соли, роль в окислительно-
восстановительных реакциях. 
31. Марганец. Строение атома. Возможные степени окисления. Кислотно-
основные свойства.  
32. Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца в 
зависимости от степени окисления. 
33. Поведение перманганата калия в различных средах (примеры). 
Применение.  
34. Общая характеристика триады железа. Роль в живом организме.  
35. Железо, строение атома, степени окисления. Изменение свойств 
соединений с изменением степени окисления железа. Роль в живом 
организме.  

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении 

коллоквиума:  
 

  Отметка «отлично» - обучающийся четко выражает свою точку 
зрения по рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры.  

  Отметка «хорошо» - обучающийся допускает отдельные погрешности 
в ответе 

  Отметка «удовлетворительно» - обучающийся обнаруживает 
пробелы в знаниях основного учебного и нормативного материала. 
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  Отметка «неудовлетворительно» - обучающийся обнаруживает 
существенные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи.  
 

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении 
тестирования:  

 
Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. 

Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 5 
вопросов:  

 Отметка «отлично» – 5 правильных ответов.  
 Отметка «хорошо» – 4 правильных ответов.  
 Отметка «удовлетворительно» – 3 правильных ответа.  
 Отметка «неудовлетворительно» – менее 2 правильных ответов 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении 

рефератов: 
 
 Отметка «отлично» - обозначена проблема и обоснована её 

актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования 
к внешнему оформлению, основные требования к реферату выполнены. 

 Отметка «хорошо» - допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении, имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. 

 Отметка «удовлетворительно» - тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют 
выводы, тема реферата не раскрыта. 

 Отметка «неудовлетворительно» - обнаруживается 
существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Критерии знаний при проведении экзамена: 
  Отметка «отлично» – выполнены все виды учебной работы, 

предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, 
оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их 
в44 ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. – 
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  Отметка «хорошо» – выполнены все виды учебной работы, 
предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, 
оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
стандартных ситуациях. При этом могут быть допущены незначительные 
ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.  

  Отметка «удовлетворительно» – не выполнен один или более видов 
учебной работы, предусмотренных учебным планом. Обучающийся 
демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям, допускаются значительные ошибки, 
проявляется частичное отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 
показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. –  

  Отметка «неудовлетворительно» – не выполнены виды учебной 
работы, предусмотренные учебным планом. Демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по большему ряду показателей, обучающийся испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их 
переносе на новые ситуации. 
 

5. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
использоваться собственные технические средства.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

 

Для лиц с нарушениями 
зрения: 

– в печатной форме увеличенным 
шрифтом, 
 – в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями 
слуха: 

– в печатной форме,  
– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

– в печатной форме, аппарата:  
– в форме электронного документа. 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
обеспечивает выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме);  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 
печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 
электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 
бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 
дисциплине может проводиться в несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 



рЕцЕнзия
на рабочую программу по дисциплине

<dIE оргАнIдIЕскАя химия>
Уровень высшего образованшя - БАКАЛАВРИАТ

НаПРавлепие подготовки 3б.03.0 1 - Ветеринарно-санитарная экспертпза

Разработчик: кандидат химических наук, доце}rт А Н. Барышев

Кафедра: неорганическоЙ химиИ И биофизикИ ФгБоУ вО <<Санкт-Петербургский
государственный университет ветеринарной медицины>>

рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным гооударственным
образоватеЛьным станДартоМ высшего образования (уровень высшего образования: бакалавриат;
направление подготовки: 36.03.01 Ветеринарно-санитарнм экспертиЗа) и 1"rебным IUIaHOM ФrБоу
во спбryвм.

основу рабочей программы составляет содержание, направленное на достижение
поставленньгх целей и задач при из}п{енИИ у"rебной дисциплины Б.l,о.Зб <Неорганическая
химия). Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного подхода
В соответствии с этим при изучении данной дисциплины у обl^rающихся рaц}виваются
общепрофессионаJIьн{л.rI и профессионrlJIьная компетенции.

Рабочая программа содержит фонд оценочных средств, который вкJIючает в себя: вопросы к
зачету, экзамену и тестовые задания, необходимые для проведения текущего контроля и
проме>lýrгочной атгестации.

рекомеlцуемая литер{Iтура К программе достаточна, современна и в полной мере отрФкает
матери€lл, направленный на формирование указанной компетенции.

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.l.о.36 кНеорганическая химия)
имееТ средства обучения, обеспечивающие проведение всех видов }"rебной работы.

Считаю, что данная рабочая программа учебной дисциплины Б.l.о.36 <<Неорганическая
химия) соответствует современным требованиям по разработке рабочих программ и может бьlть
использована в качестве действующей рабочей программы по направлению подготовки 36.03.0l
Ветеринарно-санитарная экспертиза.
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