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ФОС

рабочей программы учебной дисциплины "Б1.В.ДВ.05.01 Методы микробиологического
контроля лекарственных средств"

направления подготовки бакалавров "33.05.01 ФАРМАЦИЯ"

профиль подготовки ""

программа подготовки "Провизор"

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ОПК-1.1 Применяет основные биологические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы
лекарственных средств и лекарственного растительного сырья

1 Общая и неорганическая
химия

34 Аналитическая химия
23 Медицинская ботаника
23 Фармацевтическая

микробиология
567 Фармакогнозия
6 Биогенные элементы в

медицине и фармации
4 Методы

микробиологического
контроля лекарственных
средств

ОПК-1.2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, исследований и
экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов

1 Общая и неорганическая
химия

23 Физическая и коллоидная
химия

34 Органическая химия
1 Медицинская биология

45 Биологическая химия
5678 Фармацевтическая химия

3 Современные методы
исследования
лекарственных средств

89 Токсикологическая химия
89 Биотехнология
567 Фармакогнозия
6 Биогенные элементы в

медицине и фармации
4 Методы

микробиологического
контроля лекарственных
средств

4 Хроматографические
методы в
фармацевтическом анализе

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкалы оценивания
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и
практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
ОПК-1.1 Применяет основные биологические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы
лекарственных средств и лекарственного растительного сырья
  Знать: Основные
биологические
методы анализа
для разработки,
исследований и
экспертизы
лекарственных
средств и
лекарственного
растительного
сырья.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  Тест, реферат,
доклад, экзамен

Уметь:
Применять
основные
биологические
методы анализа
для разработки,
исследований
иэкспертизы
лекарственных
средств и
лекарственного
растительного
сырья.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
Способностью
применять
основные
биологические
методы анализа
для разработки,ис
следований и
экспертизы
лекарственных
средств и
лекарственного
растительного
сырья.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и
практических основ естественных и технических наук, а также математического аппарата
ОПК-1.2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, исследований и
экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов
  Знать: Основные
физико-
химические и
химические
методы анализа
для разработки,ис
следований и
экспертизы
лекарственных
средств,
лекарственного
растительного
сырья и
биологических
объектов

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  Тест, реферат,
доклад, экзамен

Уметь:
Применять
основные физико-
химические и
химические
методы анализа
для разработки,ис
следований и
экспертизы

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
лекарственных
средств,
лекарственного
растительного
сырья и
биологических
объектов.
Владеть:
Способностью
применять
основные физико-
химические и
химические
методы анализа
дляразработки,
исследований и
экспертизы
лекарственных
средств,
лекарственного
растительного
сырья и
биологических
объектов.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

  

1.Перечислите представителей эпифитной микрофлоры:

а) Erwinia herbicola;

б) Pseudomonas fluorescens;

в) Bacillus antracis;

г) Bacillus megaterium. 

2.Источниками микробного
 загрязнения лекарственных средств могут быть:

а) персонал;

б) лабораторная посуда;

в) воздух;

г) лекарственное сырье.
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3.ОМЧ для лекарственных препаратов местного применения не должно
превышать:

а) 50;

б) 100;

в) 150;

г) 200.

4.К фитопатогенным
 микроорганизмам относятся
 следующие виды:

а) Erwinia amylovora;

б) Escherichia coli;

в) Pseudomonas syringae;

г) Xanthomonas campestris 

5.К бактериозам относятся следующие патологические
 процессы:

а) некроз тканей растения;

б) развитие опухолей на растениях;

в) возникновение гнилей
 различной локализации;

г) увядание растения. 

6.При санитарно-микробиологическом исследовании аптечного оборудования
 и лекарственных средств
 определяют:

а) бактерии семейства Enterobacteriaceaе;

б) Staphylococcus aureus;
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в) Pseudomonas aeruginosa;

г) дрожжи;

д) дрожжеподобные и плесневые грибы.

7.Объектами микробиологического контроля в аптеках
 являются:

а) промежуточные и готовые
 продукты и материалы;

б) руки и санитарная одежда
 персонала;

в) воздушная среда;

г) поверхности помещений
 и оборудования;

д) вода водопроводная. 

8.При санитарно-микробиологическом исследовании аптечного оборудования
 и лекарственных средств
 определяют:

а) бактерии семейства Enterobacteriaceaе;

б) Staphylococcus aureus;

в) Pseudomonas aeruginosa;

г) дрожжи;

д) дрожжеподобные и плесневые грибы.

9.Забор воздуха аптек при санитарно-микробиологическом исследовании
проводится в:

а) зале обслуживания;

б) асептическом блоке;
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в) комнате приема пищи;

г) стерилизационной.

10.При исследовании воздуха
 на содержание S.aureus:

а) для посева используют ЖСА;

б) идентифицируют микроорганизм по наличию подвижности;

в) идентифицируют микроорганизм по способности ферментировать маннит в
аэробных и анаэробных условиях;

г) для посева используют среду Китта-Тароцци.

11.Для атмосферного воздуха характерно присутствие
 следующих микроорганизмов:

а) зеленящих и гемолитических стрептококков;

б) золотистого стафилококка; 

в) пигментных форм;

г) плесневых грибков;

д) почвенных спороносных
 аммонифицирующих и гнилостных бактерий.

12.К бактериологическим показателям, подлежащим учету при оценке
качества питьевой воды, относятся:

а) общая обсемененность;

б) коли-индекс;

в) наличие фекального
 загрязнения;

г) золотистый стафилококк;

6/19



д) энтерококк.

13.К основным методам
 дезинфекции относятся:

1) автоклавирование;

2) тиндализация;

3) кипячение;

4) фламбирование;

5) пастеризация;

14.К основным методам
 стерилизации относятся:

1) автоклавирование;

2) тиндализация;

3) кипячение;

4) обработка микробицидными веществами;

5) пастеризация;

6) обработка в сушильно-стерилизационном шкафу
 (печи Пастера).

а) верно 1, 2, 6;

б) верно 1, 3, 4;

в) верно 3, 4, 5;

г) верно 4, 5, 6.

15. Санитарно-показательными микроорганизмами при исследовании воздуха в
закрытых помещениях являются:
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а) зеленящие и гемолитические стрептококки;

б) золотистый стафилококк;

в) клостридии;

г) синегнойная палочка;

д) энтерококки

16.Укажите определения,
 отвечающие микробному числу:

а) характеризует общую
 обсемененность объекта;

б) характеризует наличие
 санитарно-показательных
 микроорганизмов;

в) это общее количество микробов, содержащихся в единице объема или массы
исследуемого объекта;

г) это количество санитарно-показательных микроорганизмов, содержащихся в
единице объема или массы исследуемого объект

17.Принципы оценки гигиенического состояния объектов внешней среды по
бактериологическим показателям заключаются:

а) в определении микробного
 числа;

б) в определении индекса
 санитарно-показательных
 микроорганизмов;

в) в выборе тестов в зависимости от поставленных задач;

г) в индикации патогенности
 микрофлоры.

18. Объектами изучения
 санитарной микробиологии
 не являются:
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а) вода;

б) почва;

в) воздух;

г) пищевые продукты;

д) испражнения.

19. Основными признаками,
 которыми должны обладать
 санитарно-показательные
 микроорганизмы, являются:

1) способность к росту при 20 °С;

2) постоянство обнаружения
 в исследуемых субстратах;

3) достаточная численность;

4) способность к росту на сложных питательных средах;

5) способность к выживанию,
 превосходящая таковую
 у патогенных бактерий.

а) верно 1, 3, 2;

б) верно 2, 3, 4, 5;

в) верно 2, 3, 5;

г) верно 1, 4, 5.

20. Укажите определения,
 отвечающие микробному числу:

а) характеризует общую
 обсемененность объекта;

б) характеризует наличие
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 санитарно-показательных
 микроорганизмов;

в) это общее количество микробов, содержащихся в единице объема или массы
исследуемого объекта;

г) это количество санитарно-показательных микроорганизмов, содержащихся в
единице объема или массы исследуемого объекта 

21. Показателями бактериального загрязнения, которые используются для
оценки эпидопасности почв населенных пунктов, являются:

а) кишечные палочки;

б) энтерококки;

в) патогенные энтеробактерии;

г) золотистый стафилококк;

д) энтеровирусы.

22. Для оценки бактериального загрязнения почвы
 санитарно-показательными микроорганизмами служат:

а) БГКП;

б) гемолитические стрептококки;

в) C.perfringens;

г) термофильные бактерии;

д) стафилококки;

е) нитрифицирующие бактерии.

23. Для оценки бактериального загрязнения воздуха
 санитарно-показательными микроорганизмами служат:

а) БГКП;
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б) гемолитические стрептококки;

в) клостридии;

г) термофильные бактерии;

д) золотистый стафилококк;

е) нитрифицирующие бактерии.

24. Санитарно-показательными микроорганизмами при исследовании воздуха в
закрытых

 помещениях являются:

а) зеленящие и гемолитические стрептококки;

б) золотистый стафилококк;

в) клостридии;

г) синегнойная палочка;

д) энтерококки. 

                                                   Темы рефератов

1.  Микроорганизмы заселяющие лекарственные растения.

2. Антогонизм в отношении фитопатогенных микроорганизмов.

3. Фармологические свойства лекарственного сырья.  

4. Причины пирогенности лекарственных препаратов. 

5. Пути повышения чистоты в нестерильных лекарственных формах. 

6.Микробная контаминация лекарственных препаратов.  

7. Инфекционные заболевания ,возникающие в результате использования
контаминированных лекарственных средств.
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                                                     Темы докладов

1 Биологически активные добавки. Классификация. Лекарственные и пищевые
растения, применяемые для изготовления биологически активных добавок.

2.Стерильные лекарственные формы. Источники загрязнения и методы
бактериологического контроля.

3.Биологические методы анализа лекарственных веществ.   

4.Эффективность и безопасность лекарственных средств, применяемых при различных
заболеваниях.

5.Побочное действие антибиотиков и меры профилактики.  

6. Консерванты и их использование в фармацевтическом производстве. 

Вопросы к экзамену

1. Виды лекарственных растений, их характеристика. Химический состав растительного
сырья. 

2. Механизмы резистентности лекарственных растений 

3. Микрофлора лекарственных растений (эпифитная, ризосферная)   

4. Фитопатогенные микроорганизмы-возбудители инфекционных заболеваний. 

5. Бактериозы (классификация заболеваний по локализации процесса и по механизму
поражения). Основные роды бактерий - возбудителей инфекционных заболеваний. 

6. Болезни лекарственных растений, вызываемые вирусам и грибами. 

7. Мероприятия, проводимые для борьбы с фитопатогенными микроорганизмами. 

8. Пути повышения микробной чистоты лекарственных средств 

9. Виды болезней лекарственных растений (бактериальные). Пути передачи. Механизмы
защиты растений. 
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10. Виды болезней лекарственных растений (грибковые, вирусные). Пути передачи,
механизмы защиты

11. Факторы вирулентности фитопатогенных микроорганизмов. Продукция токсинов и
ферментов и их роль в патогенезе

12. Микрофлора растительного лекарственного сырья(РЛС). Внешние проявления микробной
порчи РЛС. Методы контроля микробной чистоты лекарственного растительного сырья 

13. Микрофлора готовых лекарственных форм. Источники и причины микробной
загрязненности лекарственных препаратов 

14. Методы определения микробной загрязненности готовых лекарственных препаратов.
Исследование стерильных лекарственных средств.

15. Причина пирогенности лекарственных препаратов. Бактериальные пирогены, химическая
природа свойства.  

16. Микрофлора нестерильных лекарственных форм. Источники микробной контаминации
Признаки микробной порчи в жидких, мягких, твердых лекарственных формах. Микробный
состав в готовых лекарственных формах.                         

17. Микробиологические исследования нестерильных лекарственных форм (испытания на
микробиологическую чистоту)

18. Нормы микробов в нестерильных лекарственных формах. Пути повышения микробной
чистоты нестерильных лекарственных средств. 

19. Асептические лекарственные формы. Асептика (требование к помещению, к аптечной
посуде, к персоналу. 

20. Определение микробиологической чистоты в нестерильных лекарственных формах.
Качественное определение условно - патогенных и патогенных микроорганизмов
(определение патогенных стафилококков, выявление синегнойной палочки, определение
бактерий сем. Enterobacteriaceae 

21. Признаки микробной порчи настоев, отваров, таблеток, мазей, лекарственных препаратов 

22. Фармацевтическая микробиология. История развития микробной деконтаминации
лекарственных препаратов. Первые официальные требования правил GMP.

23. Микробная контаминация лекарственных препаратов. Инфекционные заболевания,
возникающие в результате использования контаминированных лекарственных средств. 

24. Какие патогенные микробы представляют наибольшую опасность при контаминации
лекарственных средств 

13/19



25. Какими факторами определяется высокая степень патогенности Staphylococcus aureus? 

26. Какие патологические изменения в организме человека вызывает синегнойная палочка
(Pseudomonas aeruginosa) Путь заражения и факторы передачи

27. Факторы риска развития внутрибольничной, синегнойной инфекции .  

28. Антимикробные мероприятия в профилактике и лечении инфекционных заболеваний.
Цели и методы антимикробных мероприятий

29. Микробная деконтаминация объектов внешней среды Стерилизация, пастеризация. Цель и
этапы стерилизации..

30. Дезинфекция: определение, способы проведения. Основные группы дезинфектантов и их
механизм действия Дезинфицирующие вещества, используемые в медицинской практике. 

31. Асептика, антисептика. Основные группы дезинфицирующих и антисептических веществ,
Механизм их антибактериального действия 

32. Консерванты. Требование предъявляемые к консервантам, их ассортимент применяемый в
фармацевтической промышленности.  

33. Классификация консервантов (неорганические, металлорганические, органические
соединения), их применение при изготовлении лекарственныхсредств  

34. Химиотерапия, история возникновения. Химиотерапевтические препараты их свойства.
Химиотерапевтический индекс. Требования, предъявляемые к химиотерапевтическим
препаратам 

35. Классификация химиотерапевтических препаратов (по направленности действия, по
химическому строению). 

36. История развития антибиотиков. Требования к антибиотикам, существенно
ограничивающих их терапевтическое применение 

37. Классификация антибиотиков (по происхождению, по спектру действия, по механизму
действия) Способы получения антибиотиков. 

38. Осложнения со стороны макроорганизма. Побочные действия антибиотиков на организм
человека, и меры профилактики.   

39. Осложнения со стороны микроорганизмов. Лекарственная устойчивость микроорганизмов
и механизм развития устойчивости микробов к антибиотикам. Методы борьбы с
лекарственной устойчивостью   
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40. Нормальная микрофлора организма человека. Микрофлора кожи, верхних дыхательных
путей, Роль микрофлоры кишечника и толстой кишки. 

41. Значение микрофлоры человека. 

42. Дисбактериоз причины, возникновения, последствия. 

43. Препараты, используемые для лечения и профилактики дисбактериоза кишечника.  

44. Разнообразие препаратов и их особенности. Преимущество бактериофагов перед
антибиотиками   

45. Цель , задачи и методы санитарной микробиологии.

46. Объекты санитарно- бактериологического обследования в аптеках. Критерии и
показатели оценки санитарного состояния воздуха закрытых помещений 

47. Критерии оценки микробной обсемененности аптечной посуды, рабочих столов, рук
персонала. 

48. Критерии и показатели оценки санитарного состояния воды. Методы определения и
оценка санитарного состояния воды. 

49. Вода очищенная, вода дистиллированная, вода для инъекций- их санитарно-
микробиологические характеристики. нормативы. 

50. Объекты санитарно- бактериологического контроля в аптеках 

                                                  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений
и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

  

Тесты

Требования к выполнению тестового задания

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: 
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- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько
альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос,
требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является»,
«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется
выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с
выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и
все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов
результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и
показать, какой из представленных ответов он получил;

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение,
которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании,
например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены
существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или
изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить
соответствующие элементы в указанные места («пропуски»);

- установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два списка,
между элементами которых следует установить соответствие; 

установление последовательности – предполагает необходимость установить
правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.

Цель тестовых заданий – заблаговременное ознакомление магистров факультета
аграрных технологий с теорией изучаемой темы по курсу «Современные проблемы
агрономии» и ее закрепление. 

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, что
обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью. 

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам:

Выбрать верные варианты ответа. 

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Магистру предлагается
выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом следует учесть
важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный ответ и он должен
быть только один. 

Магистр должен выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с
правильным ответом, который дается в конце.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85%
тестовых заданий; 
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Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 %
тестовых заданий; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее
50 %; 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее
чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной
аттестации. 

                         Требования к написанию реферата

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской
деятельности. Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать
разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. В
зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие
документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Критерииоцениванияреферата:

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка«хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала,
отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата,
имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на
дополнительный вопрос.

Отметка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты
отсутствует вывод.

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

                     Требования к написанию доклада
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Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной   учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Критерииоцениваниядоклада:

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Отметка«хорошо» - основные требования к докладу и его защите выполнены, но при
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала,
отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата,
имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на
дополнительный вопрос.

Отметка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к
докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в
содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты
отсутствует вывод.

Отметка «неудовлетворительно» - тема доклада не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

Требования к проведению круглого стола, дискуссий, полемики, диспута,
дебатов

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты – оценочные средства,
позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Обучающиеся высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. 

Критерииоценивания круглого стола, дискуссий, полемики, диспута, дебатов:

- знание и понимание современных тенденций развития российского образования и
общества, в целом, и регионального, в частности;

- масштабность, глубина и оригинальность суждений;

- аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений;

- умение вести дискуссию;
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- умение отстаивать свое мнение;

- активность в обсуждении;

- общая культура и эрудиция.

Шкала оценивания: четырехбальная шкала – 0 – критерий не отражён; 1 –
недостаточный уровень проявления критерия; 2 – критерий отражен в основном,
присутствует на отдельных этапах; 3 – критерий отражен полностью.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично"
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки
в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
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Дисциплина  Б1.В.02 Медицина и фармация катастроф с основами первой доврачебной 

помощи 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Этапы 

формирования 

компетенции 

( номер семестра 

согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

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 

4 Безопасность жизнедеятельности 

6,7 Медицина и фармация катастроф с основами первой доврачебной помощи 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-5 Способен оказывать первую помощь на территории 

фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 
4 Безопасность жизнедеятельности 

5 Учебная практика по оказанию первой помощи 

6,7 Медицина и фармация катастроф с основами первой доврачебной помощи 

9 Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения Наименование 
оценочного 

средства неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично 

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 

Знать: 

- цели, задачи, нормативно-правовые основы 

Гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

здравоохранения, основы организации Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); - 

современные способы и средства защиты населения; 

методы контроля и определения опасных негативных 

факторов;  

- современные средства индивидуальной защиты;  

- основные мероприятия по организации и проведению 

специальной обработки 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

 зачет, 

 экзамен 

Уметь: - применять средства индивидуальной защиты. 

 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 



Владеть: - навыками пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ОПК-5 Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

Знать:  

 основные клинические признаки патологических 

состояний, угрожающих жизни больного 

(пострадавшего) и требующие оказания неотложной 

доврачебной медицинской помощи; 

 порядок и очередность выполнения мероприятий 

доврачебной помощи по спасению жизни пострадавших 

и внезапно заболевших; 

 причины и основные этапы развития патологических 

состояний, возникающих в результате острых 

заболеваний, травматических поражений для оказания 

обоснованной и адекватной доврачебной медицинской 

помощи; 

 вопросы деонтологии при оказании медицинской 

доврачебной помощи, как в обычных условиях, так и 

при возникновении экстремальных ситуаций, в том 

числе при катастрофах; 

 средства и методы, используемые при проведении 

интенсивной терапии и оказании медицинской 

доврачебной помощи, как в обычных условиях, так и на 

территории фармацевтической организации;  

правила общего и специального ухода за больными с 

различными заболеваниями и повреждениями. 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

 зачет, 

 экзамен 

Уметь: по простым клиническим признакам оценить 

общее состояние внезапно заболевшего или 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 



пострадавшего:  

 состояние сознания; 

 сердечно-сосудистой системы (частота пульса, 

величина артериального давления); 

 дыхательной системы (характер и тип дыхания, 

частота дыхания, наличие одышки); 

 мочевыделительной функции почек (количество, 

цвет мочи, почасовой диурез). 

 распознать состояние клинической смерти и 

провести реанимационные мероприятия: 

1. по показаниям устранить механическую 

асфиксию; 

2. провести искусственное дыхание методом изо 

рта в рот и с помощью воздуховода; 

3. выполнять непрямой массаж сердца; 

 организовать ингаляцию кислорода; 

 оказать неотложную доврачебную помощь при 

приступе бронхиальной астмы; 

 провести комплекс доврачебных мероприятий 

при стенокардии, подозрении на инфаркт 

миокарда; 

 оказать доврачебную помощь при обмороке, 

коллапсе; 

 приступить к купированию гипертонического 

криза, включая внутримышечные инъекции 

препаратов; 

 осуществить временную остановку наружных 

артериальных кровотечений путем: 

1. прижатия артерий на протяжении (височной, 

общей сонной, подключичной, плечевой, 

бедренной артерий, брюшной аорты); 

2. наложения стандартного ленточного резинового 

жгута; 

3. методом форсированного сгибания конечности. 

 провести временную остановку венозных и 



капиллярных кровотечений; 

 оказать неотложную доврачебную помощь при 

термических и химических ожогах; 

 осуществлять уход за тяжелобольными, 

находящимися в стадии ожогового шока; 

 оказать неотложную доврачебную помощь при 

ранениях мягких тканей; 

 оказать неотложную помощь при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата; 

 по жизненным показаниям начать оказание 

помощи при отравлениях, включая промывание 

желудка, дачу антидотов, внутримышечных 

инъекций для поддержания сердечной 

деятельности; 

обеспечить доступными средствами сохранение жизни 

раненым, перенесшим острую кровопотерю. 

 

Владеть:  

 навыками измерения основных функциональных 

характеристик организма (пульс, АД, ЧСС); 

 алгоритмами доврачебной помощи больным и 

пострадавшим в экстремальных ситуациях в 

соответствии с современными стандартами; 

 простыми лечебными процедурами и техникой общего 

и специального ухода за больными и пострадавшими 

в чрезвычайных ситуациях; 

 навыками проведения сердечно - легочной 

реанимации при остановке кровообращения 

различной этиологии; 

принципами медицинской этики и деонтологии. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Контрольные вопросы по дисциплине «Медицина и фармация катастроф с основами 

первой доврачебной помощи» 

 

ТЕСТЫ Задачи и организационная структура Всероссийской службы медицины катастроф и 

Федеральной медицинской службы гражданской обороны. 

Вариант 1 

?  Всероссийская служба медицины катастроф была создана: 

!   в начале 2000 года 

!   в 2011 году 

!+ в начале 1990 года 

!   в 1937 году 

!   в начале 1970 года 

 

?  Какие службы медицины катастроф объединяет ВСМК? 

!+ СМК Минздрава РФ 

!+ СМК Министерства путей сообщений 

!+ СМК МВД РФ 

!   СМК Министерства финансов 

!+ СМК Министерства обороны 

 

? ВСЕРОССИЙСКАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ  ФУНКЦИОНАЛЬНО 

ОБЪЕДИНЯЕТ  

!+ службу медицины катастроф Минздрава России 

!+ службу медицины катастроф Минобороны России 

!+ силы и средства МЧС России 

!+ силы и средства МВД России 

!+ силы и средства Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 

благополучия человека  

 

? ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ  

!+ ликвидация эпидемических очагов 

!  прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

!+ создание резерва материальных запасов 

! информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и принимаемых мерах 

!+ обучение оказанию медицинской помощи гражданам, в том числе медицинской 

эвакуации, при чрезвычайных ситуациях  

 

?  В объем медицинской помощи хирургической бригады специализированной 

медицинской помощи входит одно из мероприятий: 

! удаление внутричерепных гематом 

+ оказание помощи пораженным с повреждением магистральных кровеносных сосудов 

! операции краниотомия 

! операции «вытяжения» 

 

 ? В режиме чрезвычайной ситуации ВСМК выполняет одно из мероприятий: 

+ сбор информации об обстановке 

! усиление дежурно-диспетчерской службы 

! участие в организации и осуществлении наблюдения за средой и обстановкой на 

потенциально опасных объектах в плане возможных медико-санитарных последствий ЧС 



! усиление контроля над соблюдением правил пожарной безопасности 

! подготовка больницы к приему пораженных 

 

?  В режиме повседневной деятельности ВСМК выполняет одно из мероприятий: 

! организация взаимодействия с аварийно-спасательными и другими формированиями 

РСЧС, работающими в зоне ЧС 

! уточнение потребности в медицинских средствах индивидуальной защиты, подготовка 

их к выдаче 

+ создание резервов медицинского имущества, его накопление, освежение и контроль за 

хранением 

! сбор информации об обстановке 

 

?  Органом управления ВСМК на региональном уровне является: 

! Федеральный центр медицины катастроф 

+ Региональный филиал центра медицины катастроф "Защита" (РЦМК) 

! Территориальный центр медицины катастроф 

! Местный центр медицины катастроф 

 

?  К формированиям и учреждениям ВСМК на территориальном уровне относятся: 

+ центры Госсанэпиднадзора территориального уровня с входящими в них 

формированиями 

! межрегиональные центры по чрезвычайным ситуациям госсанэпидслужбы в г.г. Москве 

и Новосибирске с центрами Госсанэпиднадзора регионального уровня и входящими в них 

формированиями 

! региональные центры по чрезвычайным ситуациям госсанэпидслужбы 

! лечебно-профилактические учреждения данного уровня 

 

?  Токсико-терапевтическая БСМП предназначена для организации и оказания 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи и лечения: 

! пораженных хирургического профиля 

! поражённых с механическими повреждениями опорно-двигательного аппарата 

+ поражённых АОХВ и ОВ 

! пораженным с инфицированными ранами 

 

? В объем медицинской помощи травматологической бригады специализированной 

медицинской помощи входит одно из мероприятий: 

! проведение всех видов оперативных вмешательств при повреждении органов грудной и 

брюшной полостей 

+ операции остеосинтеза 

! декомпрессионные и стабилизирующие вмешательства на позвоночнике 

! операция ваготомия 

 

? В объем медицинской помощи травматологической бригады специализированной 

медицинской 

помощи входит одно из мероприятий: 

! удаление внутричерепных гематом 

! оказание помощи пораженным с повреждением магистральных кровеносных сосудов 

+ операции «вытяжения» 

! удаление опухолей 

 

?  В режиме повседневной деятельности ВСМК выполняет одно из мероприятий: 

+ планирование медико-санитарного обеспечения населения 



! создание оперативных групп, их обеспечение транспортными средствами и связью 

! немедленное выдвижение оперативных групп центра медицины катастроф, 

формирований и учреждений службы в зону ЧС 

! установление постов наблюдения 

 

?  В режиме повышенной готовности ВСМК выполняет одно из мероприятий: 

! организация взаимодействия с аварийно-спасательными и другими формированиями 

РСЧС, работающими в зоне ЧС 

+ уточнение потребности в медицинских средствах индивидуальной защиты, подготовка 

их к выдаче 

! создание резерва медицинского имущества, его накопление, освежение и контроль за 

хранением 

! освобождение коечного фонда 

 

Вариант 2 

?  Одно из условий, определяющих систему лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС: 

!+ отсутствие возможности оказывать всем нуждающимся пораженным 

квалифицированную медицинскую помощь в зоне ЧС 

! наличие РЦМК 

! наличие запасов медикаментов на 1 месяц 

 

?  Одно из требований эффективного функционирования системы этапного лечения при 

ЧС это: 

!  необходимость эвакуации пораженных 

!+единые взгляды всего медицинского персонала службы на принципы этапного оказания 

медицинской помощи и лечения пораженных при ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС 

!  нехватка сил и средств здравоохранения вблизи зоны ЧС 

 

?  Одна из задач этапа медицинской эвакуации это: 

!+изоляция инфекционных больных 

!  проведения лабораторного исследования на возбудители ООИ 

!  лечение больных ООИ 

!  лечение инфекционных болезней 

 

?  Одна из задач этапа медицинской эвакуации это: 

!  сортировка поражённых по степени важности 

!+сортировка поражённых по лечебно-эвакуационному признаку 

!  сортировка поражённых по статусу 

 

?  Система называется «лечением на месте» , если: 

!+ предусматривает оказание всего объема необходимой медицинской помощи и лечение 

пораженных в одном лечебном учреждении 

!  предусматривает оказание всего объема необходимой медицинской помощи и лечение 

пораженных в нескольких лечебных учреждениях 

!  оказание помощи в двух ЛПУ с одинаковым видом помощи 

 

?  Выполнение вида медицинской помощи требует: 

!+ необходимого оснащения 

!   медицинского транспорта 

!   любой подготовке медицинского персонала 

!   резерва санитарного инвентаря  



 

? ФАКТОРЫ ЧС ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

!+ значительные санитарные потери 

!+ нуждаемость большинства пораженных в первой помощи 

!+ отсутствие возможности оказывать всем нуждающимся пораженным (больным) 

специализированную медицинскую помощь в зоне (районе) ЧС  

!+ необходимость эвакуации пораженных из зоны (района) ЧС до медицинских 

организаций 

!+ нехватка сил и средств здравоохранения вблизи зоны (района) ЧС 

 

?  ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

!   первая помощь 

!+ первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная 

!+ специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

!+ скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

!+ паллиативная медицинская помощь 

 

?  ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ 

!+ спасение жизни пораженным, снижение инвалидности и смертности путем 

своевременного оказания медицинской помощи 

!  укомплектование специалистами медицинских формирований 

!  укомплектование медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием  

!+ предупреждение возникновения инфекционных заболеваний 

!  оснащение санитарно-эпидемиологической лаборатории 

 

?  ЗАДАЧИ ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

! накопление достаточного количества медицинского имущества 

!+  своевременное оказание медицинской помощи в необходимом объеме, исходя из 

состояния пораженных и сложившейся обстановки в зоне ЧС 

!    расчет возможных санитарных потерь 

!+ вынос (вывоз) пораженных из зоны ЧС, проведение медицинской сортировки 

!+  подготовка и осуществление эвакуации пораженных, требующих специализированной, 

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и лечения в соответствующих 

медицинских организациях 

 

?  Что характерно для очагов химических аварий, создаваемых быстродействующими 

ядовитыми веществами? 

+ Одномоментное (в течение нескольких минут, десятков) поражение значительного 

количества людей. 

- Наличие резерва времени для оказания медицинской помощи и эвакуации. 

- Постепенное формирование санитарных потерь в течение нескольких часов. 

+ Быстрое развитие поражения с преобладанием тяжелых форм. 

+ Быстрая и одновременная эвакуация пораженных из очага поражения. 

 

?  Что характерно для очагов химических аварий, создаваемых быстродействующими 

ядовитыми веществами? 

+ Одномоментное (в течение нескольких минут, десятков) поражение значительного 

количества людей. 



- Наличие резерва времени для оказания медицинской помощи и эвакуации. 

- Постепенное формирование санитарных потерь в течение нескольких часов. 

+ Быстрое развитие поражения с преобладанием тяжелых форм. 

+ Максимально возможное приближение этапа оказания специализированной 

медицинской помощи к пункту сбора пораженных вне очага. 

 

?  Что характерно для очагов химических аварий, создаваемых быстродействующими 

ядовитыми веществами? 

+ Быстрое развитие поражения с преобладанием тяжелых форм. 

+ Дефицит времени для оказания эффективной медицинской помощи. 

+ Необходимость оказания эффективной медицинской помощи непосредственно в очаге 

поражения и на этапах медицинской эвакуации в максимально короткие сроки. 

- Целенаправленные действия персонала АЭС. 

- Постепенное формирование санитарных потерь в течение нескольких часов. 

 

?  Что характерно для очагов химических аварий, создаваемых быстродействующими 

ядовитыми веществами? 

+ Дефицит времени для оказания эффективной медицинской помощи. 

+ Быстрая и одновременная эвакуация пораженных из очага поражения. 

+ Максимально возможное приближение этапа оказания специализированной 

медицинской помощи к пункту сбора пораженных вне очага. 

- Целенаправленные действия персонала АЭС. 

- Постепенное формирование санитарных потерь в течение нескольких часов. 

 

?  Перечислите особенности очага поражения веществами замедленного действия: 

- Одномоментное (в течение нескольких минут, десятков минут) поражение значительного 

количества людей. 

+ Необходимость проведения мероприятий по активному выявлению пораженных среди 

населения. 

- Быстрое развитие поражения с преобладанием тяжелых форм. 

- Быстрая и одновременная эвакуация пораженных из очага поражения. 

- Дефицит времени для оказания эффективной медицинской помощи. 

 

?  Укажите, от чего зависят возможные потери населения в очаге химической аварии: 

+ Степени защищенности людей. 

- Концентрации РВ в воздухе. 

+ Своевременности оповещения об опасности. 

- Токсичности бактериальных средств. 

+ Метеорологических условий (скорости ветра, степени вертикальной устойчивости 

воздуха). 

 

При медицинской сортировке выделяют следующие группы пораженных 

1) легкораненые, раненые средней степени тяжести, тяжелораненые 

2) агонирующие, нетранспортабельные, опасные для окружающих 

3) опасные для окружающих, легкораненые, нетранспортабельные 

+4) опасные для окружающих, нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе, не 

нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе 

 

Основным средством общей экстренной профилактики в эпидемиологическом очаге 

является 

1) тетрациклин 0,6 х3 в течение 5 дней 

+2) доксициклин 0, 2х1 в течение 5 дней 



3) рифампицин 0,6 х 1 в течение 3 дней 

4) сульфатон 1,4 х 2 в течение 5 дней 

 

Фактор, способствующий эффективности управления при организации мероприятий по 

ликвидации последствий катастроф 

+1) полнота информации и содержание принятого решения по ликвидации последствий 

катастрофы 

2) правильная оценка обстановки 

3) обеспеченность медицинской службы персоналом и имуществом 

4) квалификация лиц, осуществляющих управление 

 

Наиболее эффективными средствами транспортной иммобилизации при переломах бедра 

являются 

1) фанерные или пластмассовые 

+2) шины Дитерихса 

3) шины Крамера 

4) подручные средства 

 

Средством (способом) обеззараживания воды в очагах чрезвычайной ситуации является 

1) фильтрация 

+2) гиперхлорирование с последующим дехлорированием 

3) отстаивание 

4) применение пергидроля 

 

Какие требования предъявляются к лечебно-эвакуационной системе оказания 

медицинской помощи пораженным?  

А) последовательность и преемственность, своевременность проводимых лечебно-

эвакуационных мероприятий;  

Б) оказание медицинской помощи в порядке очередности поступления пораженных;  

В) оказание медицинской помощи только в лечебных учреждениях.  

 

Бригада экстренной медицинской помощи (врачебно-сестринская) на 1 этапе оказывает: 

А) специализированную медицинскую помощь  

Б) квалифицированную медицинскую помощь 

В) первую врачебную медицинскую помощь 

 

Медицинской сортировкой называется: 

А) Метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в 

однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях 

Б) Разделение потока 

В) Распределение пострадавших по очередности их эвакуации 

Г) Распределение пораженных на однородные группы по характеру поражения 

 

Сколько этапов медицинской эвакуации принято в службе МК? 

А) 1 этап 

Б) 2 этапа 

В) 3 этапа 

Г) Эвакуационно-транспортный 

 

Тремя главными признаками клинической смерти является: 

А) Отсутствие пульса на лучевой артерии 

Б) Отсутствие пульса на сонной артерии 



В) Отсутствие сознания 

Г) Отсутствие дыхания 

Д) Наличие судорог 

Е) Цианоз 

 

Соотношение НМС и ИВЛ при реанимации, проводимые одним реаниматором, 

проводиться в соотношении: 

А) 2:12 

Б) 30:2 

В) 1:15 

Г) 2:30 

 

Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа сердца 

свидетельствует: 

А) Об эффективности реанимации 

Б) О правильности проведения массажа сердца 

В) Об оживлении больного 

 

Для коматозного состояния характерны: 

А) Кратковременная потеря сознания 

Б) Отсутствие реакции на внешние раздражители 

В) Максимально расширенные зрачки 

Г) Длительная потеря сознания 

Д) Снижение рефлексов 

 

Назовите причины травматического шока: 

А) Обморок, кома 

Б) Кровотечение, болевой фактор 

В) Испуг, коллапс 

Г) Резкая смена положения 

Д) Интоксикация 

 

Характерными симптомами черепно-мозговой травмы являются: 

А) Потеря сознания в момент травмы 

Б) Возбужденное состояние после восстановления сознания 

В) Головня боль, головокружение после восстановления сознания 

Г) Ретроградная амнезия 

Д) Судороги 

 

ТЕСТЫ Медицинское снабжение формирований и учреждений, предназначенных для медико-

санитарного обеспечения населения в ЧС”К медицинскому имуществу относятся: 

а) лекарственные средства; 

б) химические реактивы; 

в) перевязочные средства; 

г) медицинские аппараты и приборы; 

д) все вышеперечисленное. 

Правильный ответ д 

 

Состав табельного медицинского имущества определяется исходя из: 

а) характера катастрофы; 

б) расчета потребностей формирования согласно его предназначению; 

в) общего числа пострадавших; 



г) возможности оказания медицинской помощи; 

д) квалификации медицинского персонала. 

Правильный ответ б 

 

Основанием для выдачи расходного имущества в отделения является: 

а) Заявка; 

б) Наряд; 

в) Накладная; 

г) Рецепт (требование); 

д) Служебная записка. 

Правильный ответ г 

 

Инвентарное имущество в отделения выдаётся на основании: 

а) Заявка; 

б) Наряд; 

в) Накладная; 

г) Рецепт (требование); 

д) Служебная записка. 

Правильный ответ в 

 

Стоимость инвентарного ценного имущества на день приобретения: 

а) свыше 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

б) от 1 до 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

в) от 0,25 до 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

г) до 0,25 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

д) не определяется. 

Правильный ответ а 

 

Стоимость инвентарного малоценного имущества на день приобретения: 

а) свыше 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

б) от 1 до 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

в) от 0,25 до 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

г) до 0,25 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

д) не определяется. 

Правильный ответ в 

 
Тесты для контроля остаточных знаний студентов 

Тема: “Медико-санитарное снабжение формирований и учреждений, предназначенных для 

медико-санитарного обеспечения населения в ЧС” 

1. Для какого количества бригад специализированной медицинской помощи 

существуют табели оснащения медицинским имуществом? 

а) 5 бригад 

б) 10 бригад 

в) 15 бригад 

г) 20 бригад 

д) 25 бригад 

2. На какое количество поражённых рассчитано табельное имущество 

специализированной токсико-терапевтической бригады? 

а) 5 человек 



б) 10 человек 

в) 15 человек 

г) 20 человек 

д) 25 человек 

3. На какое количество поражённых рассчитано табельное имущество 

специализированной инфекционной бригады? 

а) 10 человек 

б) 20 человек 

в) 40 человек 

г) 50 человек 

д) 70 человек 

4. На какое количество поражённых рассчитано табельное имущество 

специализированной психиатрической бригады? 

а) 20 человек 

б) 50 человек 

в) 80 человек 

г) 100 человек 

д) 120 человек 

5. На какое количество поражённых рассчитано табельное имущество 

специализированных хирургических, травматологических бригад? 

а) 5 человек 

б) 10 человек 

в) 15 человек 

г) 20 человек 

д) 25 человек 

6. Какой класс медицинского имущества имеется в практическом 

здравоохранении? 

а) Специальное имущество 

б) Имущество для дезактивации 

в) Медицинская техника 

г) Санитарный транспорт 

д) Санитарная авиация 

7. Какое мероприятие выполняется подразделениями медицинского снабжения 

СМК в режиме чрезвычайной ситуации? 

а) Прогнозирование потребности в медицинском имуществе при ЧС 

б) Организация своевременного и полного обеспечения медицинским имуществом 

мероприятий СМК 

в) Заблаговременное уточнение укомплектованности резерва медицинского 

имущества 

г) Уточнение данных о наличии жизненно важных лекарственных средств в ЛПУ 

д) Принимаются меры для доукомплектовывания медицинским имуществом 

медицинских формирований 

8. Какое мероприятие выполняется подразделениями медицинского снабжения 

СМК в режиме ЧС? 

а) Учёт медицинского имущества, направленного и поступившего в зону ЧС 



б) Уточнение количества медицинского имущества, подлежащего вывозу в район 

ЧС 

в) Организуется работа по упаковке медицинского имущества, которое хранилось 

без тары 

г) Принятие мер по защите людей и медицинского имущества 

д) Прогнозирование потребности в медицинском имуществе при ЧС   

Требования к выполнению тестового задания 
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Цель тестовых заданий – заблаговременное ознакомление магистров факультета 

аграрных технологий с теорией изучаемой темы по курсу «Современные проблемы 

агрономии» и ее закрепление.  

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, 

что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам: 

Выбрать верные варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Предлагается 

выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом следует учесть 

важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный ответ и он 

должен быть только один.  

Студент должен выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с 

правильным ответом, который дается в конце. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  
 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу  

«Медицина и фармация катастроф с основами первой доврачебной помощи» 

1. Характеристика чрезвычайных ситуаций и их региональные особенности. 

2. Основные структурные элементы Государственной системы РСЧС.  Режимы функционирования 

Роль и значение РСЧС. Принципы организации РСЧС. Определение, Задачи и мероприятия РСЧС. 

3. Основные структурные элементы Государственной системы ВСМК. Режимы 

функционирования Роль и значение ВСМК. Принципы организации ВСМК. Определение, Задачи 

и мероприятия ВСМК. Элементы организационной структуры ВСМК: руководство, органы 

управления, силы и средства. Условия деятельности ВСМК. 

4. Основные структурные элементы Государственной системы  ФМСГО. Режимы 

функционирования Роль и значение  ФМСГО. Принципы организации ФМСГО. Определение, 



Задачи и мероприятия ФМСГО. Элементы организационной структуры ФМГСО: руководство, 

органы управления, силы и средства. Условия деятельности ФМСГО. 

5. Основные принципы и способы защиты населения в военное время. Организация защиты 

населения и персонала аптек при ЧС мирного и военного времени. 

6. Сигналы оповещения органов гражданской обороны, порядок действия по ним персонала 

аптечных учреждений и населения. 

7. Понятие о системе лечебно-эвакуационного обеспечения, принятой в службе медицины 

катастроф и ее основные элементы. Требования, предъявляемые к организации медицинской 

помощи и к лечению пострадавших. Этап медицинской эвакуации, его определения и принципы 

развертывания этапа Организация и планирование эвакомероприятий. Особенности организации и 

осуществления эвакуации населения и объектов «Фармация» и «Медтехника» при ЧС мирного и 

военного времени. Лица, ответственные за организацию медицинского обеспечения и снабжения 

медицинским имуществом населения в ходе проведения эвакомероприятий: в городе (городском 

районе) и в загородной зоне. Организация эвакуаций медицинских учреждений и вывоза 

созданных на их базе медицинских формирований в загородной зоне. 

8. Защитные сооружения гражданской обороны. 

9. Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения, хранения и выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

10. Медико-тактическая характеристика районов.  

Классификация геофизических опасных явлений: землетрясений, извержений вулканов; их 

медико-тактическая характеристика. Возможный характер поражения людей. Особенности 

обстановки и ее влияние на организацию медицинского снабжения.  

11. Медико-тактическая характеристика районов. 

Классификация гидрологических опасных явлений: наводнений, цунами; Возможный характер 

поражения людей. Особенности обстановки и ее влияние на организацию медицинского 

снабжения.  

12. Медико-тактическая характеристика районов. 

Классификация метеорологических и геологических опасных явлений: бури, ураганы, смерчи, 

торнадо, лавины; Возможный характер поражения людей. Особенности обстановки и ее влияние 

на организацию медицинского снабжения. 

13. Медико-тактическая характеристика районов.  

Классификация техногенных катастроф, пожаров. Возможный характер поражения людей. 

Особенности обстановки и ее влияние на организацию медицинского снабжения.  

14. Краткая характеристика современного тактического оружия. Медико-тактическая обстановка 

при использовании современного тактического оружия. 

15. Особенности деятельности ФМСГО при поражении современным тактическим оружием, в том 

числе и службы медицинского снабжения. 

16. Особенности терроризма на современном этапе: 

наднациональный характер; 



использование современных электронных сетей и средств.  Проявления террористической 

деятельности.  Пути и способы борьбы мирового сообщества с террористами. 

17. Функции субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом причины роста терроризма. 

Система мер борьбы с терроризмом. Правила поведения при террористической угрозе и при 

захвате террористами. 

18. Первая доврачебная помощь в системе мероприятий по оказанию медицинской помощи 

внезапно заболевшим и пострадавшим  

Нормы поведения и порядок действия при чрезвычайных ситуациях: средства для оказания первой 

медицинской помощи; оценка характера поражений и степени тяжести заболевшего, объемы 

оказания первой медицинской помощи.  

19. Кровотечения. Кровопотеря. Классификация и признаки кровотечений, первая доврачебная и 

медицинская помощь при кровотечениях 

Кровоостанавливающие средства.  

20. Десмургия. Классификация повязок; требования, предъявляемые к современным перевязочным 

средствам;  основные виды бинтовых повязок и техника их наложения. 

21. Механические повреждения опорно-двигательного аппарата 

- травматический шок; понятие, патогенез, основные клинические симптомы,  первая доврачебная 

и медицинская помощь.  

22. Механические повреждения опорно-двигательного аппарата 

- политравма 

- травмы головы; 

- повреждения позвоночника; 

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь  

- положение пострадавшего при транспортировке. 

23. Механические повреждения опорно-двигательного аппарата 

- травмы груди; 

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь  

- положение пострадавшего при транспортировке. 

24. Механические повреждения  

- травмы живота; 

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь  

- положение пострадавшего при транспортировке. 

25. Механические повреждения опорно-двигательного аппарата 

- повреждения костей и органов таза; 

- переломы костей; 



- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь  

- положение пострадавшего при транспортировке. 

26. Механические повреждения опорно-двигательного аппарата 

- длительное раздавливание; 

- компрессионная травма; 

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь  

- положение пострадавшего при транспортировке. 

27. Опорные симптомы - синдрома «острого живота» 

- острый аппендицит, - острый холецистит,  

- острый панкреатит, - прободные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, - 

осложнения кисты яичника, - внематочная беременность,  

- ущемленная грыжа брюшной стенки, - почечно-каменная болезнь, - желудочно-кишечные 

кровотечения, - острый перитонит, - острая кишечная непроходимость,  

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь  

- положение пострадавшего при транспортировке. 

28. Острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс,  шок),  

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь. 

29. Отек легких,  

- гипертонический криз,  

- стенокардия,  

- инфаркт миокарда,  

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь.  

30. Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), 

 - эпилептический припадок,  

 - основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь.  

31. Приступ бронхиальной астмы,  

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь.  

32. Диабетические комы (гипергликемическая и гипогликемическая).  

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь.  

33. Терминальные состояния, угрожающие жизни; клиническая смерть; биологическая смерть 

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь  

-техника сердечно-легочной реанимации.  

34. Удаление инородных тел из верхних дыхательных путей; 



- утопление (виды, стадии); 

- основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь.  

35. Электротравма, признаки, первая медицинская помощь. 

- основные клинические симптомы, первая доврачебная и медицинская помощь. 

36. Психическая травма у внезапно заболевших и пострадавших основные клинические симптомы,  

первая доврачебная и медицинская помощь. 

Требования к проведению зачета 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских 

занятий по дисциплине.  

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.  

Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено 

(выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший 

активное участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное 

и аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы 

в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 
  

Примерный перечень вопросов к экзамену «Медицина и фармация катастроф с основами  

первой доврачебной помощи» 

1. Характеристика поражающих факторов ЧС. 

2. Медицинская характеристика поражающих факторов влияющих на незащищенного 

человека, их последствия /особенности их воздействия на детей, последствия/. 

3. Санитарные потери, классификация, величина, структура.  

4. Влияние поражающих факторов на формирование санитарных потерь. Краткая 

история создания Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК). 

5. Определение, задачи и структура ВСМК. 

6. Задачи, принципы и организация ВСМК. 

7. Перечень формирований и учреждений службы медицины катастроф Минздрава, ГО, 

МВД, МПС России (штатные; нештатные). 

8. Основные предназначения формирований и учреждений службы медицины катастроф 

Минздрава России. 

9. Задачи, организационно-штатная структура формирований и учреждений ВСМК 

Минздрава России (центры медицины катастроф; врачебные линейные бригады 

скорой медицинской помощи; врачебно-сестринские бригады (ВСБ); фельдшерские 



линейные бригады скорой медицинской помощи; бригады специализированной 

медицинской помощи (БСМП); полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) ВСМК). 

10. Организационно-штатная структура медицинской службы гражданской обороны РФ 

(МС ГО РФ). 

11. Определение безопасности жизнедеятельности, задачи. 

12. Определение медицинской защиты, ее цели и задачи.  

13. Мероприятия медицинской службы по защите от поражающих факторов ЧС (до 

возникновения; при возникновении; после возникновения ЧС). 

14. Особенности защиты детей от поражающих факторов ЧС. 

15. Характеристика мероприятий медицинской службы по защите, проводимые до 

возникновения ЧС.  

16. Характеристика мероприятий медицинской службы по защите, проводимые в момент 

возникновения и после возникновения ЧС. Особенности защиты детей. 

17. Содержание мероприятий медицинской службы, направленных на предупреждение 

внезапности воздействия поражающих факторов ЧС на человека.  

18. Характеристика мероприятий медицинской службы по защите, проводимые до 

возникновения ЧС. 

19. Цели и задачи радиационной разведки; способы ведения, требования. 

20. Цели и задачи радиометрического контроля. 

21. Цели и задачи дозиметрического контроля, приборы. Приборы радиационной 

разведки, радиометрического и дозиметрического контроля. 

22. Принцип устройства дозиметрических приборов. 

23. Подготовка дозиметрических приборов к работе. 

24. Работа с дозиметрическими приборами по измерению: 

25. Характеристика химического заражения. 

26. Понятие о дозе и концентрации ОВ и ядовитых веществ. 

27. Химическая разведка и индикация: определение, цели. 

28. Задачи медицинской службы по химической индикации ОВ. 

29. Приборы химической разведки и индикации ОВ. 

30. Назначение, принципы устройства и работы войскового прибора химической разведки 

(ВПХР). 

31. Правила поведения населения при радиационной и химической опасности. 

32. Основы деятельности медицинского работника по организации и проведению 

мероприятий радиационной безопасности. 

33. Основы деятельности медицинского работника по организации и проведению 

мероприятий химической безопасности. 

34. Радиационная обстановка на территории РМ и её характеристики. 

35. Назначение и классификация индивидуальных и коллективных средств защиты.  

36. Порядок получения фильтрующего противогаза (ФП). 

37. Отрицательные воздействия ФП и пути их уменьшения. 

38. Порядок использования ФП. 

39. Отработка норматива № 1 по защите. 

40. Изолирующие противогазы: назначение, принципы защиты. 

41. Общевойсковые средства защиты кожных покровов: общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК): назначение, порядок использования. 

42. Отрицательные воздействия ОЗК и пути их уменьшения. Назначение и классификация 

коллективных средств защиты. 

43. Специальные убежища, требования, предъявляемые к ним. 

44. Содержание АИ, назначение, порядок использования. 

45. ППИ – назначение, порядок использования при проникающем ранении грудной 

клетки. 

46. ИПП-8, назначение, порядок использования. 



47. Индивидуальные средства очистки и обеззараживания воды. Назначение, порядок 

использования. 

48. Понятие о специальной и санитарной обработке. 

49. Организация обработки среди войск, населения, раненых и больных. 

50. Определение, виды и содержание специальной обработки. 

51. Вещества, растворы и средства для специальной обработки имущества и санитарной 

обработки л/с, гражданского населения, раненых, больных, пораженных. 

52. Основы организации специальной и санитарной обработки. 

53. Назначение и развертывание ПуСО, ПСО и ОСО этапов медицинской эвакуации. 

54. Особенности специальной обработки медицинского имущества, воды, продуктов 

питания. 

55. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения. 

56. Сущность систему лечебно-эвакуационного обеспечения, виды медицинской помощи. 

57. Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения, этапы медицинской 

эвакуации. 

58. Основы медицинской сортировки пораженных, раненых и больных в условиях ЧС.   

59. Организация работы догоспитального и госпитального ЭМЭ при ЧС среди 

гражданского населения.  

60. Силы и средства медицинской службы, привлекаемые для ликвидации медицинских 

последствий ЧС на догоспитальном и госпитальном этапах медицинской эвакуации. 

61. Особенности организации медицинской помощи населению при ЧС. Особенности 

организации медицинской помощи детям в ЧС. 

62. Медицинская экспертиза и реабилитация участников ликвидации последствий ЧС. 

63. Характеристика химически- опасных объектов и аварийно-опасных химических 

веществ на территории РФ и РМ. 

64. Медицинская характеристика аварийно опасных химических веществ (АОХВ): 

аммиака, хлора и др.  

65. Медико-тактическая характеристика очагов радиоактивного загрязнения.  

66. Химическая обстановка и основы её оценки. 

67. Радиационная обстановка и основы её оценки. Основы защиты.  

68. Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в очагах 

химического загрязнения. 

69. Принципы оказания экстренной медицинской помощи отравленным ОАХВ и I 

медицинская и доврачебная медицинская помощь. Оказание ЭМП детям. 

70. Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

радиационных авариях. 

71. Первая медицинская и доврачебная медицинская помощь при первичной лучевой 

реакции. 

72. Характеристика чрезвычайных ситуаций дорожно-транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характера. 

73. Основы медицинского обеспечения при транспортных, дорожно-транспортных 

ситуациях, взрывах и пожарах. 

74. Правила поведения гражданского населения при транспортных, дорожно-

транспортных ситуациях, взрыво- и пожароопасных ЧС. 

75. Силы и средства медицинской службы, привлекаемые для ликвидации медицинских 

последствий дорожно-транспортных, взрыво- и пожароопасных ЧС. 

76. Организация первой, доврачебной и I врачебной медицинской помощи пострадавшим 

в этих ЧС. Особенности ЭМП детям. 

77. Организация квалифицированной и специализированной медицинской помощи 

пострадавшим в этих ЧС. 

78. Характеристика чрезвычайных ситуаций взрыво- и пожароопасного характера. 



79. Основы медицинского обеспечения при транспортных, дорожно-транспортных 

ситуациях, взрывах  пожарах. 

80. Правила поведения гражданского населения при транспортных, дорожно 

транспортных ситуациях, взрывоопасных и пожароопасных ЧС. 

81. Силы и средства медицинской службы, привлекаемые для ликвидации медицинских 

последствий дорожно-транспортных, взрывоопасных и пожароопасных ЧС.  

82. Организация первой, доврачебной и первой врачебной медицинской помощи 

пострадавшим в этих ЧС. 

83. Организация квалифицированной и специализированной медицинской помощи 

пострадавшим в этих ЧС. 

84. Характеристика катастроф природного характера: землетрясения, ураганы, смерчи, 

наводнения. 

85. Характеристика катастроф социального характера: войны, террористические акты. 

86. Особенности организации медицинского обеспечения катастроф природного и 

социального характера. 

87. Силы и средства медицины катастроф, привлекаемые для ликвидации медицинских 

последствий катастроф природного и социального характера. 

88. Основы организации и содержание первой медицинской, доврачебной и первой 

врачебной помощи пораженным при ЧС природного характера, особенности ЭМП 

детям. 

89. Основы организации квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи при данных ЧС. 

90. Роль медицинских формирований ГО в ликвидации медицинских последствий ЧС 

социального характера. 

91. Особенности и содержание первой медицинской, доврачебной и первой врачебной 

помощи пораженным в военных конфликтах и террористических актах. Особенности 

оказания ЭМП детям. 

92. Особенности организации квалифицированной и специализированной помощи 

пораженным при данных ЧС. 

93. Медико-тактическая характеристика очагов ядерного взрыва. 

94. Особенности воздействия на незащищенного человека поражающих факторов 

ядерного взрыва.  

95. Основы организации и содержание первой медицинской, доврачебной и первой 

врачебной помощи в очагах ядерного поражения. 

96. Основы организации квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи пораженным от ядерного оружия.  

97. Силы и средства МК, привлекаемые для ликвидации медицинских последствий 

применения ядерного оружия. 

98. Особенности организации экстренной медицинской помощи в очагах ядерного 

поражения. 

99. Медико-тактическая характеристика очагов химического поражения. 

100. Особенности воздействия на незащищенного человека боевых отравляющих 

веществ и АОХВ. 

101. Принципы оказания экстренной медицинской помощи пораженным БОВ. 

102. Основы организации и содержание первой медицинской, доврачебной и первой 

врачебной помощи в очагах химического поражения БОВ смертельного действия, 

АОХВ.  

103. Основы организации квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи пострадавшим, поступившим из очагов химического поражения. 

Особенности ЭМП детям. 

104. Медико-тактическая характеристика очагов химического поражения. 



105. Особенности воздействия на незащищенного человека боевых отравляющих 

веществ и АОХВ. 

106. Медико-тактическая классификация химического поражения БОВ и АОХВ. 

107. Принципы оказания экстренной медицинской помощи пораженным БОВ. 

108. Основы организации и содержание первой медицинской, доврачебной и пер вой 

врачебной помощи в очагах химического поражения БОВ смертельного действия. 

Особенности организации ЭМП детям. 

109. Основы организации квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи пострадавшим, поступившим из очагов химического поражения. 

110. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия медицинской 

службы в ЧС. 

111. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия по контролю и 

защите продуктов питания, пищевого сырья, воды и организация их санитарной 

экспертизы в ЧС. 

112. Мероприятия медицинской службы по локализации и ликвидации очагов массовых 

инфекционных заболеваний и очагов заражения биологическими агентами. 

113. Основы карантинных и обсервационных мероприятий в очагах чрезвычайной 

эпидемической ситуации 

114. Характеристика и классификация медицинского имущества. 

115. Основы организации медицинского снабжения службы медицины катастроф. 

116. Хранение и учет медицинского имущества. 

117. Основы организации и обеспечения медицинским имуществом формирований 

медицины катастроф. 

118. Основы организации защиты медицинского имущества в ЧС. 
 

 

Критерии оценки знаний на экзамене 
Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. 

Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопросов. 

Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 25-30 билетов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» – студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает теорию с практикой. Аспирант не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами 

применения знаний, показывает знания законодательного и нормативно-технического 

материалов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» – студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» – студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 



нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 
 

 



Дисциплина Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Этапы 

формирования 

компетенции 

( номер семестра 

согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

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 

4 Безопасность жизнедеятельности 

6,7 Медицина и фармация катастроф с основами первой доврачебной 

помощи 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-5 Способен оказывать первую помощь на территории 

фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

4 Безопасность жизнедеятельности 

6,7 
Медицина и фармация катастроф с основами первой доврачебной 

помощи 

9 Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли 

5 Учебная практика по оказанию первой помощи 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично 

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 

Знать: 

 - методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека; 

- основные факторы среды обитания, влияющие на 

жизнедеятельность населения; 

- риски и факторы, обуславливающие 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

происхождения; 

- виды безопасности;  

- содержание национальной безопасности России;  

- военные опасности и угрозы; - современные 

войны и вооруженные конфликты;  

- характеристику воздействия современного оружия 

на человека; - порядок действий в чрезвычайной 

ситуации. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

 зачет 

  

Уметь:  

- выделять неблагоприятные факторы, влияющие на 

жизнь и здоровье человека;  

- применять средства индивидуальной защиты. 

 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть:  

- законодательными и правовыми основами в 

области безопасности и охраны окружающей 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 



среды, требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- навыками пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

навыков 

ОПК-5 Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

Знать:  
- основные клинические признаки патологических 

состояний, угрожающих жизни больного 

(пострадавшего) и требующие оказания 

неотложной доврачебной медицинской помощи; 

- порядок и очередность выполнения мероприятий 

доврачебной помощи по спасению жизни 

пострадавших и внезапно заболевших; 

- причины и основные этапы развития 

патологических состояний, возникающих в 

результате острых заболеваний, травматических 

поражений для оказания обоснованной и 

адекватной доврачебной медицинской помощи. 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

 зачет 

 

Уметь:  

- по простым клиническим признакам оценить 

общее состояние внезапно заболевшего или 

пострадавшего:  

 состояние сознания; 

 сердечно-сосудистой системы (частота пульса, 

величина артериального давления); 

 дыхательной системы (характер и тип дыхания, 

частота дыхания, наличие одышки); 

 мочевыделительной функции почек (количество, 

цвет мочи, почасовой диурез); 

- распознать состояние клинической смерти. 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 



 

Владеть:  
- навыками измерения основных функциональных 

характеристик организма (пульс, АД, ЧСС); 

- алгоритмами доврачебной помощи больным и 

пострадавшим в экстремальных ситуациях в 

соответствии с современными стандартами.   

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

 

Типовые задания для тестирования  

1. Как называется наружная оболочка земли? 

А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

 

2. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека, – это: 

А) ноосфера 

Б) техносфера 

В) атмосфера 

Г) гидросфера 

 

3. Целью БЖД является: 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

 

4. Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека 

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

В) биосфера, преобразованная научным мышлением и её полностью реализует человек 

Г) наружная оболочка земли 

 

5. Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнечной 

энергии и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера 

 

6. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечной радиации 

Б) метеоритов 

В) гамма-излучений 

Г) солнечной энергии 

 

7. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и развития 

– это: 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность 

В) безопасность 

Г) опасность 

 

8. Безопасность – это: 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 

проявление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческих условий для своего существования и 



развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести вред здоровью человека 

 

9. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

 

10. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы  

 

11. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

 

12. По времени действия негативные последствия опасности бывают: 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

 

13. К экологическим опасностям относятся: 

А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания 

 

14. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия, – это: 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

 

15. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

 

16. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 

привести к летальному исходу: 



А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

 

17. В скольких процентах причин аварии присутствует риск в действии или 

бездействии на производстве? 

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90% 

Г) 100% 

 

18. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

 

19. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 

государства, отросли, предприятия, – это: 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск 

Г) безопасность 

 

20. Анализаторы – это: 

А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают получение и первичный анализ 

информационных сигналов  

Б) совместимость сложных приспособительных реакций живого организма, 

направленных на устранение действия факторов внешней и внутренней среды, 

нарушающих 

относительное динамическое постоянство внутренней среды организма 

В) совместимость факторов, способных оказывать прямое или косвенное воздействие 

на деятельность человека 

Г) величина функциональных возможностей человека 

 

21. К наружным анализаторам относятся: 

А) зрение 

Б) давление 

В) специальные анализаторы 

Г) слуховые анализаторы 

 

22. Рецептор специальных анализаторов: 

А) кожа 

Б) нос 

В) мышцы 

Г) внутренние органы 

 

23. Рецепторы анализатора давления: 

А) внутренние органы 

Б) кожа 

В) мышцы 



Г) нос 

 

24. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

А) слухового 

Б) специального 

В) зрения 

Г) температурного 

 

25. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 

А) до 20% информации 

Б) до 10% информации 

В) до 50% информации 

Г) до 30% информации 

 

26. Способность быть готовым к восприятию информации в любое время – это 

особенность: 

А) анализатора зрения 

Б) анализатора обоняния 

В) болевого анализатора 

Г) анализатора слуха 

 

27. Возможность воспринимать форму, размер и яркость рассматриваемого предмета 

свойственна: 

А) специальному анализатору 

Б) анализатору зрения 

В) анализатору слуха 

Г) анализатору обонянию 

 

28. К психическим свойствам личности относятся: 

А) характер, темперамент, моральные качества 

Б) память, воображение, мышление 

В) рассеянность, резкость, грубость 

Г) характер, память, мышление 

 

29. При каких потребностях имеет большое значение экологическая чистота воды, 

воздуха, продуктов питания? 

А) сексуальные потребности 

Б) материально-энергетические  

В) социально-психические 

Г) экономические 

 

30. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

А) пространственный комфорт 

Б) тепловой комфорт 

В) социально-психические потребности 

Г) экономические потребности 

 

31.Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 

человека: 

А) комфорт 

Б) среда жизнедеятельности 

В) допустимые условия 



Г) тепловой комфорт 

 

32. Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполнения работы 

Б) количеством выполняемой работы 

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

 

33. Сколько фаз работоспособности существует? 

А) 3 

Б) 2 

В) 1 

Г) 4 

 

34. Какой фазы работоспособности не существует? 

А) утомления 

Б) высокой работоспособности 

В) средней работоспособности 

Г) врабатывания 

 

35. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышением температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

 

36. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

 

37. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

А) изменяют прозрачность воды 

Б) изменяют химический состав воды 

В) вызывают брожение воды 

Г) относятся к антропогенным загрязнениям 

 

38. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

А) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чёрной металлургии 

Г) предприятия бумажной промышленности 

 

39. Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

А) до 50 км 

Б) до 5 км  
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В) до 100 км 

Г) до 20 км 

 



Тесты для контроля остаточных знаний студентов по дисциплине “Безопасность 

жизнедеятельности” 

 

Жизнедеятельность это … 

1. способ деятельности человека  

2. активное проявление жизненных свойств человека  

3. способ деятельности человека и активное проявление жизненных свойств 

окружающего биологического мира 

4. существование биологической материи  

 

Биосфера – это … 

1. все живое и неживое на планете Земля 

2. окружающая нас поверхность земли и атмосферы 

3. атмосфера и гидросфера  

4. совокупность всех форм жизни, организующая в процессе жизнедеятельности 

земную географическую оболочку 

 

Техносфера – это … 

1. совокупность существующих совместно с человеком различных видов техники и 

технологий 

2. окружающая нас поверхность земли и атмосферы 

3. атмосфера и гидросфера  

4. совокупность технических устройств, существующих совместно с человеком 

 

Среда обитания человека – это … 

1. атмосфера и гидросфера  

2. все живое и неживое на планете Земля 

3. экологическая система совместно с техносферой и обществом 

4. поверхность Земли 

 

Безопасность — это … 

1. состояние эффективной защищенности системы взаимосвязанных структурных 

уровней личности, общества, государства и  мирового сообщества от угрозы их 

существования и развития их возможностей  

2. состояние эффективной защищенности личности и техносферы  от угрозы их 

существования и развития их возможностей  

3. способ  деятельности человека и активное проявление жизненных свойств 

окружающего биологического мира  

4. возможность существования совместно с человеком различных видов техники и 

технологий  

 

Опасными называются факторы  … 

1. способные вызывать острое нарушение здоровья  

2. способные вызывать гибель организма  

3. способные вызывать острое нарушение здоровья и гибель организма  

4. отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие профессиональные 

заболевания  

 

 

Под утомлением понимают … 

1. нежелании или даже невозможности дальнейшего продолжения работы  

2. особое физиологическое состояние организма  



3. нарушение здоровья и гибель организма  

4. большие затраты энергии организма  

 

Укажите неверное утверждение 

1. вентиляция бывает: естественная и принудительная  

2. вентиляция бывает: аэрационная и рефлекторная  

3. вентиляция бывает: общая и местная  

4. вентиляция бывает: организованная и неорганизованная  

5. вентиляция бывает: аэрационная и дефлекторная  

 

Укажите верное утверждение 

механическая вентиляция бывает: вытяжной и смешанной  

1. механическая вентиляция бывает: аэрационной и рефлекторной  

2. механическая вентиляция бывает: общей и специализированной  

3. механическая вентиляция бывает: вытяжной и приточной  

 

Критерии комфортности – это … 

1. возможность жизнедеятельности человека  

2. санитарные нормы для производственной деятельности  

3. параметры нормальной среды обитания человека  

4. естественная среда обитания человека  

5. энергобаланс человека  

 

Совокупность обстоятельств, возникающих в результате аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, диверсий или иных факторов, когда происходит резкое отклонение 

протекающих явлений и процессов от нормальных:  

1. Жизнедеятельность  

2. Чрезвычайная ситуация  

3. Биосфера  

4. Техносфера  

5. Среда обитания  

6. Искусственная среда  

 

Физические, химические, биологические и социальные опасности называются ________ 

опасностей 

а) субъектами; 

б) объектами; 

в) видами; 

г) источниками. 

 

Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим повреждениям или 

резким нарушениям здоровья человека, называется … 

а) интенсивными; 

б) вредными; 

в) опасными; 

г) рискованными. 

 

Потенциальной опасностью называется возможность воздействия на человека 

____________ факторов. 

а) неблагоприятных или несовместимых с жизнью; 

б) производственных; 

в) личностных; 



г) социальных. 

 

Главным способом достижения безопасности является: 

а) устранение опасностей в системе «человек — среда обитания»; 

б) устранение потенциальных опасностей в системе «человек — среда обитания»; 

в) повышение информированности населения. 

 

Сложный биологический процесс, происходящий в организме человека, позволяющий 

сохранить здоровье и работоспособность, называется … 

а) удовлетворение различных потребностей человека; 

б) жизнеобеспечение; 

в) профессиональной деятельностью; 

г) созданием комфортных условий существования человека. 

 

К критериям определения риска относятся …. 

а) потенциальный и кинетический; 

б) статический и динамический; 

в) абсолютный и относительный; 

г) приемлемый и чрезмерный. 

 

Восприятие риска и опасностей общественностью, как правило, бывает: 

а) объективно; 

б) субъективно; 

в)относительно; 

г) отрицательно. 

 

Опасность определенного вида для отдельного индивидуума характеризует риск: 

а) социальный; 

б) инженерный; 

в) индивидуальный; 

г) модельный. 

 

Значение рисков, которое общество и лица, принимающие на их основе соответствующие 

решения, считаются допустимыми в определенный период деятельности, называется 

____________ рисками. 

а) чрезмерными; 

б) абсолютными; 

в) приемлемыми; 

г) относительными. 

 

Риск может быть … 

а) промышленным, сельскохозяйственным, природным; 

б) социальным, промышленным, природным; 

в) юридическим, этническим, разведывательным; 

г) национальным, военным, бытовым. 

 

Степень риска в мировой практике оценивается вероятностью … 

а) экстремальных ситуаций; 

б) негативного воздействия среды; 

в) смертельных случаев; 

г) несчастных случаев. 

 



Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное 

уменьшение риска возникновения ЧС, называется … 

а) предупреждение ЧС; 

б) мониторинг ЧС; 

в) ликвидация ЧС; 

г) снижение количества возможных потерь. 

 

К критериям определения риска относятся …. 

а) потенциальный и кинетический; 

б) статический и динамический; 

в) абсолютный и относительный; 

г) приемлемый и чрезмерный. 

 

Восприятие риска и опасностей общественностью, как правило, бывает: 

а) объективно; 

б) субъективно; 

в)относительно; 

г) отрицательно. 

 

Опасность определенного вида для отдельного индивидуума характеризует риск: 

а) социальный; 

б) инженерный; 

в) индивидуальный; 

г) модельный. 

 

Значение рисков, которое общество и лица, принимающие на их основе соответствующие 

решения, считаются допустимыми в определенный период деятельности, называется 

____________ рисками. 

а) чрезмерными; 

б) абсолютными; 

в) приемлемыми; 

г) относительными. 

 

Риск может быть … 

а) промышленным, сельскохозяйственным, природным; 

б) социальным, промышленным, природным; 

в) юридическим, этническим, разведывательным; 

г) национальным, военным, бытовым. 

 

Степень риска в мировой практике оценивается вероятностью … 

а) экстремальных ситуаций; 

б) негативного воздействия среды; 

в) смертельных случаев; 

г) несчастных случаев. 

 

Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное 

уменьшение риска возникновения ЧС, называется … 

а) предупреждение ЧС; 

б) мониторинг ЧС; 

в) ликвидация ЧС; 

г) снижение количества возможных потерь. 

 



Безопасность обеспечивается в следующих сферах деятельности … 

а) экономической, медицинской и образовательной; 

б) производственной, интеллектуальной и хозяйственной; 

в) техногенной, природной и социальной; 

г) коллективной, индивидуальной и общественной. 

 

Техногенная сфера характеризует: 

а) стихийные бедствия; 

б) работу производственно — промышленного комплекса; 

в) работу медицинских и образовательных учреждений; 

г) работу культурных и образовательных учреждений. 

 

Природная сфера характеризует: 

а) работу транспорта; 

б) работу средств связи; 

в) природные стихийные  явления; 

г) работу производственно — промышленного комплекса. 

 

Человека пораженного либо понесшего материальные убытки в результате возникновения 

ЧС, называют … 

а) потерпевшим; 

б) пораженным; 

в) травмированным; 

г) пострадавшим. 

 

К авариям на коммунальных системах жизнеобеспечения относится … 

а) прорыв отопительной батареи теплообеспечения; 

б) отсутствие горячей и холодной воды в течение 24 часов; 

в) авария на электростанции; 

г) авария на магистральном газотрубопроводе. 

 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся обрывами 

электрических проводов и замыканием могут привести к : 

а) инфекционным заболеваниям; 

б) пожарам; 

в) затоплению квартир; 

г) взрывам. 

 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, сопровождающиеся утечкой 

бытового газа, могут привести к: 

а) затоплению квартиры; 

б) взрыву; 

в) инфекционным болезням; 

г) наркомании. 

 

При обнаружении утечки бытового газа алгоритм действий следующий … 

а) открыть форточку для проветривания и выйти из квартиры; 

б) открыть форточку для проветривания и ждать помощи; 

в) перекрыть подачу газа, выйти из квартиры, вызвать специалиста газовой службы по 

телефону 04, дождаться их прибытия на улице; 

г) вызвать специалиста газовой службы по телефону 04, известить о случившемся соседей. 

Проникновение воды в подвал здания через канализационную сеть называется … 



а) затоплением; 

б) зажором; 

в) затором; 

г) подтоплением. 

 

Неиспользованные газовые баллоны, как заполненные, так и пустые, необходимо 

хранить… 

а) в подвале дома; 

б) вне помещений жилого дома; 

в) выше уровня человеческого роста; 

г) в закрытом ящике. 

 

Причинами аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения могут быть … 

а) ситуации криминального характера, неосторожные действия посторонних лиц; 

б) опасное природное явление, непрофессиональные действия персонала; 

в) загрязнение окружающей среды; 

г) затяжные ливневые дожди, высокая грозовая активность. 

 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к … 

а) досрочным выборам местных органов власти; 

б) пересмотру платежей за электрическую энергию; 

в) экономии электроэнергии; 

г) невозможности проживания населения в неотапливаемых помещениях и его 

вынужденной эвакуации. 

 

Требования к выполнению тестового задания 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил; 

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); 

- установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

установление последовательности – предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 



Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, 

что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам: 

Выбрать верные варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Обучающемуся 

предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом 

следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный 

ответ и он должен быть только один.  

Студент должен выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с 

правильным ответом, который дается в конце. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету  по курсу 

“Безопасность жизнедеятельности” 

1. Аварийно химически опасные вещества. Основные поражающие факторы и способы 

защиты. 

2. Структура и объем первой помощи. 

3. Правила оказания первой медицинской помощи. 

4. Первая помощь при травматическом шоке. 

5. Первая помощь при кровотечениях, способы остановки кровотечений. 

6. Первая помощь при ранах. 

7. Классификация ран, порядок действий при ранах. 

8. Первая помощь при переломах костей, порядок действий. 

9. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

10. Первая помощь при шоковом и обморочном состоянии. 

11. Основные способы проведения искусственного дыхания. 

12. Правила проведения непрямого массажа сердца. 

13. Первая помощь при утоплении. 

14. Первая помощь при электротравме. 

15. Правила наложения повязок. 

16. Способы транспортировки пострадавших. 

17. Антропогенные опасности и защита от них. 

18. Биологическое оружие. Основные поражающие факторы и способы защиты. 

19. Виды ответственных должностных лиц. 

20. Виды правил и инструкций по охране труда. Системы стандартизации по безопасности 

жизнедеятельности. 

21. Виды социальных опасностей проживания человека в городских условиях. 

22. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. 

23. Воздействие естественных опасностей на человека. 

24. Вредные и опасные факторы бытовой среды. 

25. Документы, регулирующие правовые вопросы по безопасности жизнедеятельности. 

Нормативные акты по охране труда. 



26. Задачи и структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в России. 

27. Зажигательное оружие. Поражающее действие и защита от него. 

28. Защитные сооружения гражданской обороны и их классификация. 

29. Ионизирующее излучение. Понятие и источники ионизирующего излучения. 

30. Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности. 

31. Классификация вредных веществ в зависимости от их воздействия на человека. 

32. Классификация несчастных случаев. 

33. Классификация основных форм трудовой деятельности. 

34. Классификация условий труда. 

35. Классификация условий трудовой деятельности. 

36. Меры личной безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов и взрывных 

устройств. 

37. Новые виды оружия массового поражения. 

38. Общественный контроль по безопасности труда. Внутриведомственный контроль. 

39. Организация и порядок проведения эвакуации. 

40. Основные источники опасностей в техносфере, действующие на человека.  

41. Основные правила безопасного поведения в метро. 

42. Основные правила безопасного поведения в наземном городском транспорте. 

43. Основные правила поведения заложника. 

44. Основные правила поведения при дорожно-транспортных происшествиях. 

45. Основные правила поведения при лесных пожарах. 

46. Основные правила поведения при эвакуации. 

47. Основные причины техногенных аварий. 

48. Основные этапы деятельности по созданию жизненного пространства, отвечающего 

требованиям безопасности жизнедеятельности. 

49. Основы государственного регулирования деятельности в области гражданской 

обороны. 

50. Основы государственного регулирования деятельности в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. 

51. Основы организации аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных обстоятельств. 

52. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 

53. Понятие и виды опасностей. Потенциальная, реальная и реализованная опасность. 

54. Понятие и задачи гражданской обороны. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне» – общая характеристика. 

55. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

56. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Способы 

контроля за существующими опасностями техносферы. 

57. Понятие оружия массового поражения. Современные средства поражения. 

58. Понятие предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе населенных 

мест. 

59. Понятие химически опасного объекта. 

60. Понятия биосферы, техносферы и среды обитания. 

61. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» – общая характеристика. 

62. Правила поведения при захвате в заложники знакомых, близких и родственников. 

63. Предназначение и характеристика индивидуальных средств защиты кожи. 

64. Предназначение и характеристика индивидуальных средств защиты органов дыхания. 

65. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

66. Первичные средства пожаротушения и порядок их применения. 



67. Применение общеизвестных и особых мер защиты людей от существующих в 

техносферных зонах опасностей. 

68. Производственный травматизм. Определение терминов «несчастный случай» и 

«профессиональное заболевание». 

69. Пути реализации права человека на безопасную жизнь. 

70. Совокупное действие вредных факторов при работе на компьютере. 

71. Способы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

72. Средства защиты от поражающих факторов оружия массового поражения и 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

73. Структура и задачи объектовых формирований гражданской обороны. 

74. Терроризм и способы его проявления в современном мире. 

75. Характеристика взаимодействия негативных факторов на человека в городских 

условиях. 

76. Характеристика труда фармацевтических работников. 

77. Цель, предмет и область исследования науки о безопасности жизнедеятельности. 

78. Чрезвычайные ситуации биологического характера. 

79. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера.  

80. Ядерное оружие. Основные поражающие факторы и способы защиты. Химическое 

оружие. Основные поражающие факторы и способы защиты. 

 

Требования к проведению зачета 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских 

занятий по дисциплине.  

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.  

Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено 

(выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший 

активное участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное 

и аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 
 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Б1.О.37 Биогенные элементы в медицине и фармации 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Этапы формирования 

компетенции   
и индикаторы (согласно 

учебному плану) 

Наименование дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения ОПОП 

ОПК - 1: Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-1.1. Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

ОПК-1.2. Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 

растительного 

сырья и биологических объектов 

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 

лекарственных препаратов 

4 Статистика в фармации 

1 Математика 

2 Физика 

1 Общая и неорганическая химия 

3 Физическая и коллоидная химия 

4 Аналитическая химия 

4 Органическая химия 

2, 3 Медицинская ботаника 

1 Медицинская биология 

2, 3 Фармацевтическая микробиология 

5,6 Биологическая химия 

5,6,7,8 Фармацевтическая технология 

5,6,7 Фармакогнозия 

5,6,7,8 Фармацевтическая химия 

4 Иммунология 

2 Биогенные элементы в медицине и фармации 

8,9 Токсикологическая химия 

3 Современные методы исследования лекарственных средств 

8, 9 Биотехнология 

6 Учебная практика по фармакогнозии  

А Учебная практика по общей фармацевтической технологии 



А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного средства 

неудовлетворите

льно 

удовлетворите

льно 

хорошо отлично  

ОПК - 1: Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-1.1. Применяет основные биологические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья 

ОПК-1.2. Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов 

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов 

Знать: современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

контрольная работа,  

составление эссе,  

тесты, 

рефераты, экзамен 

Уметь: составить математическую модель 

физического, химического или биологического 

процесса, или явления с целью ее анализа; 

применять методы математической статистики для 

обработки, анализа и 

правильной оценки статистических данных в 

биологических исследованиях;  

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Учения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: биологическими, физико-химическими, 

химическими методами исследования лекарственного 

растительного сырья и биологических объектов; 

основными методами физико-химического анализа в 

изготовлении лекарственных препаратов.  

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематичес

кое применение 

навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Вопросы тестового контроля 

Биологическая роль химических элементов и их соединений 

 

 

1. Какие элементы являются органогенами: 

1) О, Н, С, S, P, N                                                                 3) O, H, Fe, S, P, N 

2) C, O, H, S, Mg, Ca                                                            4) C, H, P, Na, Mg 

 

2. Назовите d-элементы – «металлы жизни» 

1)  Fe, Cu, Co, Zn, Mn, Mo                                               3) Fe, Mn, Co, Cr, Zn 

2) Co, Ni, Fe, Cu, Au, Pt                                                  4) Co, Na, Mn, Mo, Au 

 

3. Выберите ряд жизненно необходимых элементов: 

1)  H, O, B, Sr                                                                         3) Mg, Cl, Co, Fe 

2) K, S, Ge, As                                                                        4) H, S, Bi, Br 

 

4. Выберите ряд макроэлементов 

1) Mg, Na, Cl, Co                                                                    3) F, Cl, Co, H 

2) Na, Cl, N, O                                                                         4) Fe, Si, Cu, Zn 

 

5. Выберите ряд микроэлементов 

1) Mo, Sr, Co, Cu                                                                    3) Mg, I, As, Cu 

2) F, Br, Sr, Na                                                                        4) Cl, Br, I, At 

 

6. Выберите ряд ультрамикроэлементов 

 1) I, Hg, As, Cu                                                           3) Br, Sr, Co, F 

 2) Hg, Au, As, Ra                                                        4) F, Cl, Br, I 

 

7. Какой элемент жизненно необходим? 

1) W                           2) Ba                                  3) Mo                  4) Sr 

 

8. Количественное содержание микроэлементов в организме зависит а) возраста        б) 

пола г) времени года и суток д) физиологического состояния е) вида и условий труда 

1) все             2) а, д, е                           3) а, б, д                        4) а, г, д 

 

9. Какова основная биологическая функция d-элементов в организме? 

1) регуляторы биохимических процессов 

2) органогенные 

3) электролиты клеточной жидкости 

4) электролиты внеклеточной жидкости 

 

10. У детей первого года жизни встречаются эндогенные микроэлементозы. Это связано с:  

а) микроэлементозом матери   

б) патологией хромосом или генов, приводящей к дисбалансу микроэлементов 

  в) нарушением поступления микроэлементов с пищей и водой 

1) а, б, в                    2) а, б                       3) б, в                  4) а, в 

 



11. Какие типы реакций в организме катализируют металлоферменты? 

1) кислотно-основные 

2) окислительно-восстановительные 

3) кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

4) синтеза 

 

     12. В живых системах водород проявляет степень окисления  

      1) +1                           2) -1                            3) 0                 4)   +1 и -1  

 

   13. Катион водорода в организме является: а) носителем кислотных      свойств; б) 

активным комплексообразователем; в) способствует превращению биосубстратов в 

продукты реакции; г) участвует в ОВР, меняя свою степень окисления 

1) а, б, в                                2) а, б, в, г                           3) в, г                     4) б, в  

 

14. Выберите правильное утверждение: а) молекулярный водород летуч, не удерживается 

организмом и не участвует в обмене веществ; б) водород в организме находится в виде 

соединений или в виде катиона Н+ в) водород с элементами-органогенами образует только 

ковалентные связи; г) водород является носителем восстановительных свойств 

органических соединений. 

1) все            2) а, б, в                                3) б, в, г                               4) а, в 

 

15. Какую роль выполняет ион Н3О
+ в желудочном соке: 

 а) противомикробное действие;   

 б) катализатор в реакциях гидролиза;  

 в) кислотная денатурация белков 

1) а, б, в         2) а, в                                       3) б                                       4) в, б 

 

16. Как изменяется содержание воды в организме взрослого человека в сравнении с 

новорожденными детьми? 

1) у новорожденных-74-76% воды, а у взрослых-65-67% 

2) у новорожденных-65-67% воды, а у взрослых 74-76? 

3) содержание воды в организме человека от возраста не зависит  

4) у новорожденных 80-85%, у взрослых 50-60% 

 

17. Сколько воды содержится в организме взрослого человека? 

1) 65-67%           2) 74-76%                      3) 80-85%                        4) 55-60%  

 

18. На чем основано бактерицидное действие Н2О2: 

1) на окислительной способности 

2) безвредности продуктов восстановления-воды, О2 

3) на восстановительной способности с окислением до О2 

4) на окислительной способности и безвредности продуктов восстановления-воды, О2 

 

19. Пероксид водорода - это: а) термодинамически нестабильное вещество, легко 

разлагается  на воду и кислород; б) обладает окислительно-восстановительной 

двойственностью; в) слабое основание; г) наружное бактерицидное средство 

1) а, б, г                   2) а, б, в, г                            3) а, б                              4) в, г 

 

20. Какова основная роль ионов калия и натрия в организме? 

1) входят в состав костной ткани 

2) электролиты клеточной и внеклеточной жидкости 

3) входят в состав коферментов  



4) главные комплексообразователи с биолигандами 

 

21. В каком состоянии, главным образом, элементы Na и К находятся в организме? 

1) ионном                                                                  3) гидратированном 

2) атомарном                                                              4) молекулярном 

 

22. Ионы К+ необходимы для: а) сокращения сердечной мышцы; б) проведения нервных 

импульсов; в) активации внутриклеточных ферментов 

 1) а, б, в                              2) а, б                            3) б, в                          4) а 

 

23. При увеличении количества натрия в организме происходит: 

1) усиленное выведение воды почками 

2) задержка воды в организме 

3) осмомоляльность сыворотки увеличивается  

4) осмомоляльность сыворотки уменьшается 

 

24. Твердые щелочи и их концентрированные растворы оказывают: а) разъедающее 

действие на живые ткани; б) обезвоживающее действие, осаждение белков; в) 

гидролитическое действие, щелочной гидролиз белков 

1) а                              2) а, б, в                               3) а, б                                 4) б 

 

25. Сколько (г) калия взрослый человек потребляет ежесуточно? 

1) 2-3 г                              2) 4-6 г                            3) 1-2 г              4) меньше 1 г 

 

26. Какова истинная суточная потребность организма в натрии? 

1) около 1 г       2) 4-7 г         3) не меньше 7 г      4) больше 7 г 

 

27. В состав костной и зубной ткани натрий и калий входят в виде: 

1) хлоридов                                                                   3) фторидов 

2) бромидов                                                                  4) иодидов 

 

28. Концентрация ионов натрия больше… 

1) в клетке         2) во внеклеточной жидкости                3) одинакова 

 

29. Концентрация ионов калия больше… 

1) в клетке        2) во внеклеточной жидкости                 3) одинакова 

 

30. Какие элементы I-А группы ПСЭ относятся к микроэлементам? 

1) K, Li, Rb                        2) Pb, Cs, Fr              3) Li, Rb, Cs          4) Na, K, Rb 

 

31. Содержание Na в организме – 0,08%, К-0,23%. В связи с этим они являются:   

1) Na – микро-, К-макроэлементы                  3) Na и К - микроэлементы                                        

2) Na и К - макроэлементы                             4) Na – макро-, К-микроэлементы 

 

32. В организме человека массой 70 кг содержится 0,08% натрия. Какова масса этого 

элемента? 

1). 56 г                        2) 2610 ммоль                         3) 2,6 моль     4) 70 г 

 

33. В организме человека массой 70 кг содержится 0,23% калия. Каково количество этого 

элемента? 

1) 160 г                                                                            3) 413 ммоль 

2) 4128 ммоль                                                                 4) 4090 ммоль 



 

34. Выберите правильное утверждение: а) избыток Na+ в коре головного мозга вызывает 

депрессию; б) избыток К+ в клетках коры головного мозга возбуждает ЦНС; в) ионы К+ и 

Na+ поддерживают фермент АТФ-азу в функциональноактивном состоянии; г) катионы 

калия – основные однозарядные ионы плазмы, лимфы.                                                           

 1) все                        2) а, б, в                         3) б, в, г                        4) в, г 

 

35. Почему ионы калия и натрия являются антагонистами в живых системах: а) плотность 

«+» заряда на поверхности катиона натрия выше; б) плотность «+» заряда на поверхности 

катиона калия выше; в) для Na+ характерна положительная гидратация; д) для К+ характерна 

отрицательная гидратация. 

1) а, в, д                       2) б, в, д                         3) в, д                        4) а, б, г 

 

36. Выберите правильное утверждение: а) при длительном хранении цианистый калий и его 

растворы теряют токсичность из-за взаимодействия с СО2 воздуха; б) при взаимодействии 

сильных окислителей с органическими веществами может протекать как полное, так и 

неполное окисление атомов углерода этих соединений; в) в условиях анаэробного 

окисления атомы углерода могут превращаться в СО, СО2, СН4; г) в органических 

соединениях при окислении в организме меняют степень окисления только атомы углерода. 

1) все                            2) а, б                            3) б, в                               4) а, г 

 

37. Каково количество лития в организме, если его масса составляет около 70 мг? 

1) около 10 ммоль      2) 10 моль       3) 10 мкмоль                    4) 0,1 моль  

 

38. При отравлении солями лития надо вводить: 

 1) NaCl                       2) CaCI2                         3) MgCI2                        4) MnCI2 

 

39. Выберите правильное утверждение: а) литий, рубидий и цезий постоянно содержаться 

в организме, но их роль изучена недостаточно; б) литий, рубидий, цезий – микроэлементы; 

в) литий, рубидий, цезий – ультрамикроэлементы; г) в организме встречается литий, а 

рубидий, цезий – нет. 

1) а, б                 2) б                                      3) а, в                               4) в, г 

 

40. Сколько минеральных солей содержится в теле взрослого человека? 

 1) около 3 кг                                                                3) около 1 кг 

2) около 5 кг                                                                 4) меньше 2 кг 

 

41. Содержание Ве в организме 10-7 %, следовательно, он является: 

1) макроэлементом                                                   3) микроэлементом 

2) ультамикроэлементом                                                                  

 

42. Магний в крови содержится: а) в виде акваиона; б) связан с белками; в) в составе 

комплекса с фосфолипидами и нуклеотидами; г) в комплексе с АТФ; д) связан с 

рибосомами 

1) а, б, в                       2) а, б, в, г, д                         3) а, б, г                4) а, в, д 

 

43. В каком состоянии находится Са в крови и лимфе: а) в виде ионов; б) связан с белками; 

в) в виде цитрата и лактата  

1) а, б                           2) а                                         3) б, в                4) а, б, в 

 

44. Из предложенных пар элементов назовите элементы-антагонисты: 

1) Мg и Ве                 2) Mg и Mn             3) Mg и Со       4) Mg и Na 



 

45. Ежесуточная потребность в кальции составляет 0,5 г, но человек должен потреблять не 

менее 1 г. Почему? 

1) соединения кальция разрушаются в желудке 

2) в кишечнике всасывается только 50% пищевого кальция 

3) в желудочно-кишечном тракте не образуются кальциевые соли жирных кислот 

 

46. У взрослого человека суточная потребность в магнии составляет:  

1) меньше 2 г                       2) около 0,7 г                         3) 0,1-0,3 г 

 

47. Ионы Sr, Ва и Са являются: 

1) синергистами                                                                         3) антагонистами 

2) синергистами и антагонистами 

 

48. В состав талька входят силикаты: 

1) Са                                  2) Mg                                 3) Ва                           4) Sr 

    

49. Концентрация ионов Mg2+ больше: 

1) внутри клеток                              2) вне клеток                             3) одинаково 

 

50. В каких органах, преимущественно, концентрируется стронций? 

1) печень               2) скелет        3) селезенка           4) головной мозг   

 

51. Какие из элементов II-А группы жизненно необходимы? 

1) Са, Sr                           2) Mg, Ca                        3) Ca, Ba            4) Sr, Ba 

 

52. Ионы Са2+ и Mg2+ в организме бывают… 

1) антагонистами                                                        

                                                    

2) антагонистами и синергистами  3)   синергистами 

                

53. Почему опасно поступление в организм  радиоактивного изотопа Sr-90? 

1) вытесняет Са из костной ткани 

2) вызывает лучевую болезнь 

3) вытесняет Са из костной ткани и вызывает лучевую болезнь 

4) поражает печень и селезенку 

 

54. При низких содержаниях Са2+ в крови развивается: 

1) повышенная нервно-мышечная возбудимость 

2) угнетение нервно-мышечной возбудимости  

3) отложение солей Са в почках  

 

55. Ионы Са2+ являются антагонистами: а) К+;  б) Na+;  в) Мg2+;  г) Zn2+. 

1) а, б                               2) а, б, в                                 3) в, г                    4) в 

 

56. В каком процессе Са2+ не принимают участие? 

1) передача нервного импульса                                          3) сокращение мышц 

2) свертывание крови                                                           4) гидролиз АТФ 

 

57. При высоких содержаниях Са2+ в крови развивается: 

1) повышение нервно-мышечная возбудимости              3) судороги 

2) угнетение нервно-мышечной возбудимости 



 

58. Токсичность ионов Ва2+ объясняется тем, что: 

1) R(Ва2+) = R(K+), между ними возникает конкуренция, приводящая к гипокалимии 

2) ионы Ва2+ проникают в костные ткани 

3) R(Ва2+) = R(K+), между ними возникает конкуренция, приводящая к гипокалимии и ионы 

бария проникают в костные ткани 

 

59. Чем объясняется слабительный эффект сульфата магния?  

1) осмосом воды в просвет кишечника 

2) диффузией соли внутри кишечника 

3) растворением содержимого кишечника 

4) осмосом воды из кишечника 

 

60. Ионы Ва2+ токсичны для организма. Почему сульфат бария применяют как 

рентгеноконтрастное вещество? 

1) сульфат бария не гидролизуется 

2) сульфат бария не растворяется в НСl 

3) сульфат бария не гидролизуется и не растворяется и не растворяется в НСl 

4) ВаSO4-сильный электролит 

 

61. В каких процессах участвует микроэлемент Al: а) в обмене фосфора; б) замещает ионы 

кальция и магния в их комплексах с ферментами; в) в формировании эпителиальной и 

соединительной тканей; г) в реакциях трансаминирования – переноса аминогруппы. 

1) во всех                             2) а,б                                      3) в,г                                4) б, в, г 

 

62. Алюминий в организме человека влияет на: а) развитие эпителиальной и 

соединительной тканей; б) ферментативные процессы, замещая ионы Мg2+
 и Са2+; в) обмен 

фосфора. 

1) а, б, в                2) б, в                                  3) а, в                           4) а, б  

 

63. На чем основано антисептическое действие ортоборной кислоты: 

1) легко отщепляет протоны 

2) присоединяет ОН--ионы 

3) является сильной кислотой 

4) хорошо растворяется в липидах мембран 

 

64. В каких органах преимущественно концентрируется Si в организме? 

1) печень, надпочечники                                   3) волосы, кожа, сердце 

2) почки, сердце                                                  4) печень, кожа 

 

65. В случае вдыхания пыли, содержащей SiO2, может возникнуть профессиональное 

заболевание легких: а) силикоз; б) пневмокониоз; в) антракоз; г) астестоз 

1) а, б                         2) а                             3) в, г                               4) а, б, в, г  

 

66. При повышенной кислотности желудочного сока применение какого препарата 

сопровождается меньшим побочным эффектом: а) NaHCO3; б) MgO; в) СаСО3 

1) а                      2) б                                  3) в                                       4) а, б   

 

67. Токсические свойства химических соединений зависят от формы, в какой они попадают 

в организм. Наиболее токсичной формой является та, которая: 

1) растворяется в липидах мембран клеток 

2)  растворяется в белках мембран клеток 



3) не растворяются в липидах мембран клеток 

4) не растворяются в белковых комплексах мембран клеток 

 

68. Свинец и его соединения относятся к ядам, которые действуют преимущественно на: а) 

нервную систему; б) кровеносную систему; в) кровь; г) печень 

 1) а, б, в, г                  2) а, б, в                             3) в, г                           4) б, в, г  

 

69. Соли тяжелых металлов ускоряют процесс разложения Н2О2. Какое это имеет значение 

для организма: а) образуются радикалы  

 
б) образуется Н2О и атомарный кислород; 

в) Н2О2 и радикалы оказывают токсичное воздействие на липиды клеточных мембран;     г) 

атомарный кислород и Н2О2 разрушают мембраны  

1) а, в                   2) а, б, в                             3) б, г                           4) а, б, в, г  

 

70. Почему  соли токсичных металлов токсичны: 

1) являются «мягкими» кислотами Льюиса, связывают SH-группы биолигандов 

2) являются «жесткими» кислотами Льюиса, связывают SH-группы биолигандов 

3) нарушают гетерогенное равновесие в организме 

4) разрушают буферные системы в организме 

 

71. Выберите правильное утверждение: а) (С2Н5)4Рb-тетраэтилсвинец, токсичный выброс 

автотранспорта; б) свинец и его соединения попадают в организм, преимущественно, в виде 

аэрозолей; в) с выхлопными газами в атмосферу попадают Рb, PbO2, PbO, CO; г) накопление 

свинца в организме приводит к опухолевым образованиям.   

1) а, б, в, г              2) а, б                                 3) б, в                              4) а, в, г      

 

72. С чем связана токсичность нитритов? 

1) окисляют аминогруппы нуклеиновых кислот 

2) превращают Нb в метHb 

3) окисляют аминогруппы нуклеиновых кислот, превращают Нb в метHb 

4) блокируют карбоксипептидазу 

 

73. Почему нитриты токсичны и их запрещено добавлять в качестве консервантов в 

мясопродукты: а) вызывают метгемоглобинемию; б) вызывает кислородное голодание 

тканей; в) увеличивают свободнорадикальное окисление в организме; г) превращается в 

желудке в НNO2, а затем в нитрозоамины канцеро-гены. 

1) а, б, в, г                           2) а, б                             3) в, г                             4) г 

 

74. Выберите правильное утверждение: а) нитраты-сильные окислители; б) нитраты, 

попадая в организм, легко превращаются в токсичные нитриты; в) содержание нитратов в 

питьевой воде не должно превышать 10 мг/л; г) нитраты не обладают ОВ свойствами   

1) а, б, в                             2) б, в                             3) б, в, г                           4) в, г 

 

75. Выберите правильное утверждение: а) NO-несолеобразующий оксид, обладающий ОВ-

двойственностью; б) NO-активный лиганд, образует комплексное соединение с Fe2+ 

гемоглобина (ННbNO); в) NO-необходимый продукт метаболизма в организме человека; г) 

NO-играет важную роль в развитии памяти, передаче нервных импульсов 

1) все                         2) а, б                             3) в, г                             4) а, б, в   

 



76. Выберите правильное утверждение: а) NH3-токсичный газ, поражает слизистые 

дыхательных путей; б) NH3-легко проходит через мембраны клеток, особенно мозга;           в) 

NH3-активный лиганд; г) NH3 выводится из организма через почки в виде мочевины. 

1) все                     2) а, в, г                          3) а, б, г                               4) б, в  

 

77. Об АТФ можно сказать: а) концентрация АТФ в клетках поддерживается на 

относительно постоянном уровне; б) всего в организме около 30 г АТФ; в) образование 

АТФ в клетке в основном происходит в митохондриях за счет энергии биологического 

окисления; г) фосфатные группы АТФ не ионизированы 

 

1) все                  2) а, б, в                           3) б, в, г                               4) а, в, г 

 

78. Фосфор в организме человека встречается только в виде неорганических и органических 

фосфатов, которые играют роль: а) структурных компонентов скелета;         б) структурных 

компонентов мембран;  в) структурных компонентов нуклеиновых кислот; г) 

аккумулирование и перенос энергии; д) в свертывании крови 

1) а, б, в, г, д              2) а, б, в, г                     3) а, в, г, д                             4) а, г 

 

79. Выберите правильное утверждение: а) Аs – антиметаболит Р, Se, I; б) смертельная доза 

мышьяка для человека составляет 0,1-0,3 г; в) мышьяковые препараты в микродозах 

помогают при истощении и малокровии; г) унитол-антидот при отравлениях мышьяком. 

1) а, б                            2) а, б, в, г                      3) б, в                                       4) а, г 

 

80. Эндемический зоб, сопровождающейся гипофункцией щитовидной железы, возникает 

при: а) недостатке иода в пище, воде; б) избытке иода в пище, воде; в) избытке мышьяка в 

пище, воде; г) избытке марганца в пище, воде. 

1) а, в, г              2) а, в                             3) б, г                                          4) а, г 

 

81. Выберите правильное утверждение: а) для клеток важна полная утилизация кислорода: 

О2 + 4ē + 4Н+→ 2Н2О; б) в норме образуются различные активные формы кислорода 

и др.; в) биологическое окисление бывает свободным и сопряженным;      г) 

молекула кислорода термически неустойчива и легко диссоциирует. 

1) а, б, в, г          2) а, в                              3) б, г                                      4) а, в, г 

 

82. Какой процесс из нижеперечисленных больше предпочтителен для организма:  

1) О2 + 4Н+ + 4ē = 2Н2О                                    3) О2 + 2Н+
 + 2ē = Н2О 

2) О2 + ē = О2
-                                                     4) 2О2 + 4Н+ + 2ē = 2Н2О2 

 

83. Блокирование какой группы в белках-ферментах приводит к подавлению активности 

ферментов и денатурации: 

1) ОН-                  2) SH-                             3) –NH                                 4) –CОО 

 

84. Н2S – токсичное вещество, так как: а) является ингибитором цитохромоксидазы; б) 

блокирует перенос электронов с цитохромоксидазы на кислород; в) блокирует SH-группы 

ферментов 

1) а, б                         2) б, в                               3) а, б, в                              4) а, в 

 

85. В слюне взрослых людей преимущественно содержится хлоридов: 

1) 5,0-70,0 мэкв/л                                                              3) меньше 5,0 мэкв/л 

2) 11,3-33,8 мэкв/л                                                            4) больше 70 мэкв/л 

 

86. В каких органах обычно концентрируется Se в организме? 



1) ногти                                                                              3) печень, почки 

2) мозг, сердце                                                                   4) кожа, селезенка 

 

87. Какова биологическая роль селена: а) в составе Se-содержащих ферментов защищает 

клетки от разрушающего действия пероксидов; б) обладает защитным действием при 

отравлениях ртутью и кадмием; в) замещает серу в активных центрах ферментов, может 

быть антагонистам или синергистом серы 

1) а, б, в               2) а                                         3) б                                        4) в 

 

88. Выберите правильное утверждение: а) все тиолы R-SH проявляют защитные свойства 

против окислителей и активных радикалов; б) в цистеинсодержащих белках образуются 

дисульфидные связи, что приводит к изменению их конформации и биологической 

функции; в) глутатион и дигидролипоевая кислота – важные протекторы организма 

человека; г) тиолсодержащие биосубстраты-мягкие и активные лиганды.  

1) все             2) а, б, г                               3) б, в                                      4) б, в, г 

 

89. В каком состоянии в организме находятся р-элементы VII-А группы: а) в виде 

гидратированных ионов; б) в связанном состоянии в биоорганических соединениях; в) 

гидратированных ионов (Вr, Cl) и в связанном  состоянии (F, I); г) в степени окисления -1. 

1) а, б                      2) б, в                             3) в, г                                     4) а, г       

 

90. Какое заболевание может возникнуть, если в питьевой воде содержание фтора больше 

1,2 мг/см3? 

1) флюороз       2) кариес                     3) эндемический зоб            4) подагра 

 

91. Какой процесс, происходящий в организме, сопровождается реакцией:  

Са5(РО4)3ОН + 7Н+ → 5Са2+ + 3Н2РО4 + Н2О? 

1) кариес        2) флуороз                   3) кариес и флуороз              4) подагра 

 

92. Элементы Fe, Co, Ni – это… 

1) макроэлементы, кофакторы ферментов 

2) микроэлементы, кофакторы ферментов 

3) ультрамикроэлементы, выполняют структурную функцию 

4) органогенные элементы 

 

93. В какой степени окисления находится железо в составе гемоглобина? 

1) + 2                       2) + 3                             3) 0                                           4) + 6  

 

94. Доношенный ребенок рождается с содержанием железа 0,25 г, к 18 годам содержание 

железа в организме достигает 5 г. Каков средний ежегодный естественный прирост 

содержания железа и за счет чего? 

1) 260 мг, с пищей 

2) 300 мг, алиментарным путем 

3) 0,26 г в год с препаратами железа 

4) больше 300 мг с пищей и препаратами железа 

 

95. Изменяет ли железо степень окисления в молекуле Нв при транспорте кислорода, СО2? 

1) да, изменяет до +3                                      3) да, изменяет до +6 

2) не изменяет                                                 4) да, изменяет до +0 

 

96. Какое заболевание развивается у человека при недостатке иода в пище и воде? 

1) эндемический зоб                                       3) флуороз 



2) тиреотоксикоз                                              4) подагра 

 

97. Сколько в среднем в организме человека железа? 

1) 5 г                             2) 10 г                             3) 1 г                           4) 0,5 г 

 

98. В силу каких свойств хлорид железа (III) используется как дезинфицирующее и 

кровоостанавливающее средство? 

1) окислительных                                                        3) восстановительных                   

2) кислотно-основных (гидролизуется)                    4) гетерогенных 

 

99. Нарушение синтеза гемоглобина связано с:  

1) недостатком Fe и Со в организме, избыток Al 

2) недостатком Fe в организме 

3) недостатком Mn, Mg, Cu в организме 

4) избытком Sr и Са в организме 

 

100. В каких процессах участвует марганец: а) в составе аргиназы в цикле 

мочевинообразования; б) в составе фермента холинэстеразы в процессах свертывания 

крови; в) в синтезе витаминов группы В и аскорбиновой кислоты 

1) а, б                           2) а, б, в                                 3) в                     4) а, в 

 

101. Для лечения острых отравлений перманганатом используют  

1) НСl             2) NaOH                                 3) Н2О2                           4) NaHCO3 

 

102. Какую роль выполняет Zn, входя в состав ферментов? 

1) входит в состав активных центров ферментов 

2) участвует в образовании третичной структуры белков 

3) участвует в формировании четвертичной структуры белков 

4) участвует в формировании вторичной структуры белков 

 

103. Цинк входит в состав больше 40 металлоферментов, которые катализируют реакции: 

а) переноса электронов; б) изомеризации; в) гидролиза; г) гидратации. 

1) а                    2) а, б                                   3) в, г                                   4) в 

 

104. Цинк является жизненно необходимым элементом, так как… 

1) входит в состав более 40 металлоферментов 

2) участвует в кроветворении 

3) участвует в передаче нервного импульса 

4) входит в структуру костной ткани 

 

105. Биологическая роль Мо определяется: а) участием в составе ОВ-ферментов, 

катализирующих образование мочевой кислоты; б) онкостатическим эффектом 

комплексных соединений; в) участием Мо - содержащих ферментов растений в процессах 

превращения молекулярного азота воздуха в аммиак. 

1) а, б, в         2) а, в                                  3) б, в                                   4) а, б 

 

106. Возникновение эндемической подагры связано с… 

1) избытком Мо                                                     3) недостатком Mg 

2) избытком Mg                                                     4) недостатком Mo 

 

107. Противоопухолевым действием обладает соединением Рt: 

1) цис-изомер [Рt(NH3)2Cl2]                      ) транс-изомер [Рt(NH3)2Cl2] 



2) не обладают                                           4) цис- и трансизомеры [Рt(NH3)2Cl2] 

 

108. Противоопухолевым эффектом обладают комплексные соединения: 

1) платины              2) цинка                              3) магния                    4) осмия 

 

109. В биологических системах Сu входит в состав соединений в степени окисления: 

1) +1                               2) +2                                     3) +1; +2;                    4) 0 

 

110. Чем объясните токсическое действие ионов меди (II): 

1) образует с белками нерастворимые хелаты-альбуминаты 

2) вызывает медную анемию 

3) Сu2+ переходит в Cu 

4) активирует тиоферменты 

 

111. Потребность человека в меди составляет в сутки: 

1) 2-3 мг            2) 10-12 мг                          3) 0,5-1 мг                     4) 5-10 мг 

 

112. Дефицит меди в организме приводит к: 

1) нарушению обмена железа между плазмой и эритроцитами 

2) болезни Коновалова-Вильсона 

3) инактивации тиоферментов 

4) активации тиоферментов 

 

113. Где концентрируется серебро в организме человека? 

1) печень, гипофиз, эритроциты 

2) печень, селезенка, поджелудочная железа 

3) половые железы, пигментная оболочка глаза 

4) роговая оболочка глаз, селезенка 

 

114. Выберите правильное утверждение: а) вследствие большой полярности молекулы 

аммиака в 1 объеме воды при 200С растворяется 700 объемов аммиака; б) в водном растворе 

аммиак в основном находится в виде гидрата; в) в сильнощелочной среде аммиак 

необратимо удаляется из раствора; г) в крови гидрат аммиак находится в виде ионов 

аммония.   

1) все                   2) а, б                                          3) в, г                            4) а, г 

 

115. Если в организме содержится приблизительно 7,3 ммоль Аg, то сколько г (мг) этого 

элемента в организме человека? 

1) 0, 788 г           2) 7,88 г                   3) 7,88 мг                     4) 78,8 мг  

 

116. Какая пара солей серебра чувствительна к действию УФ и R-лучей: 

1)  AgCl, AgBr           2) AgNO3, AgI                              3) Ag2S, AgCl 

 

117. Какой углевод в организме человека играет главную роль в энергетическом обмене? 

1) фруктоза      2) сахароза           3) крахмал                     4) глюкоза 

 

118. Почему в хлебе много «дырочек»? 

1) результат спиртового брожения глюкозы; 

2) результат маслянокислого брожения глюкозы; 

3) из-за гидролиза крахмала; 

4) при нагревании в печи углекислый газ, образующийся при брожении, расширяется, а 

этанол испаряется. 



 

119. Почему жиры портятся при хранении: а) жир подвергается гидролизу, в результате чего 

образуются жирные кислоты, в том числе с короткой углеродной цепью; б) за счет 

содержания высокомолекулярных жирных кислот; в) за счет присоединения кислорода по 

двойным связям ненасыщенных кислот; г) за счет образования альдегидов и кетонов. 

1) а, в, г           2) а, в                                          3) б, в                        4) б, в, г 

 

120. рН кислотных дождей равен: 

1) 5-7                    2) < 5,6                                        3) 5-6                       4) > 6                            

 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету  

1. Периодический закон (ПЗ) Д.И. Менделеева. Электронные формулы и электронно-

структурные схемы атомов и ионов. Структура периодической системы элементов (ПСЭ), 

классификация элементов по s-,p-,d- и f-блокам. Периодический характер изменения 

различных свойств атомов элементов, простых веществ, кислородных и водородных 

соединений элементов. 

2. Общая характеристика элементов s-блока. Водород. Общая характеристика, 

строение атома и молекулы водорода. Соединение водорода с кислородом, азотом, 

углеродом, серой, галогенами, металлами, их характеристика и реакционная способность. 

Вода как важнейшее соединение водорода с кислородом, особенности строения молекулы, 

физические и химические свойства воды. Применение в фармации. Роль воды в 

жизнедеятельности организма. 

3.  Общая характеристика s-элементов-металлов. Щелочные и щелочноземельные 

металлы, их реакционная активность, взаимодействие с водой, кислородом, кислотами, 

способность к комплексообразованию. Соли металлов (галогениды, сульфаты, фосфаты, 

бораты, бензоаты, салицилаты). Биологическая роль s-элементов-металлов. Применение 

соединений лития, натрия, калия, магния, кальция, бария в медицине и фармации. 

4.  Общая характеристика элементов d-блока. Характеристика d-элементов VIII группы 

ПСЭ. Железо и соединения железа (II) и (III), их химическая активность, КО- и ОВ-

свойства, способность к комплексообразованию. Свойства ферратов железа (цианид- и 

тиоционат-ферратов). Биологическая роль гемоглобина и железосодержащих ферментов в 

организме. Кобальт и соединения кобальта (II) и (III), их реакционная способность, КО- и 

ОВ- характеристики, способность к комплексообразованию. Комплексные соединения 

кобальта как лекарственные препараты.    

5. Общая характеристика d-элементов VII группы ПСЭ. Марганец. Соединения 

марганца (II, IV,VI и VII), их КО-, ОВ-свойства, способность к комплексообразованию. 

Перманганаты, их окислительная способность при различных значениях рН. Применение 

перманганата калия в медицине. 

6.  Общая характеристика d-элементов VI группы ПСЭ. Хром. Соединения хрома (II, 

III, VI) их кислотно-основные, окислительно-восстановительные свойства, способность к 

комплексообразованию. Окислительные свойства хроматов и дихроматов в зависимости от 

рН среды. Применение соединений хрома в фармации.  

7.  Общая характеристика d-элементов II группы ПСЭ. Цинк и его соединения. 

Способность к комплексообразованию, КО и ОВ свойства. Понятие о цинкосодержащих 

лекарственных препаратах и ферментах. Ртуть (I, II) и ее соединения, КО и ОВ свойства, 

способность к комплексообразованию. Токсическое действие соединений ртути. 

8. Общая характеристика d-элементов I группы ПСЭ. Соединения меди (I, II), их КО и 

ОВ свойства, способность к комплексообразованию. Применение в медицине и в фармации. 

Соединения серебра, КО и ОВ свойства, способность к комплексообразованию. 

Применение в медицине и в фармации. 



9.  Общая характеристика р-элементов III группы ПСЭ. Бор, борная кислота, бораты, 

тетраборат натрия, эфиры борной кислоты. Качественная реакция на бор. Применение 

борной кислоты и ее солей в медицине и фармации. Алюминий. Алюминаты. Квасцы. 

Химические свойства. Применение в медицине и фармации. 

10.  Общая характеристика р-элементов IV группы ПСЭ. Углерод (II, IV) и его 

соединения. КО и ОВ свойства оксида углерода (II). Соединения углерода с серой и 

галогенами. Физические и химические свойства.  

11.  Общая характеристика р-элементов V группы. Азот и его соединения (аммиак, 

оксиды, азотистая кислота, азотная кислота, нитриты, нитраты), КО, ОВ свойства. 

Применение в медицине аммиака, оксида азота (I), нитрита и нитраты натрия. Фосфор и его 

соединения (галиды, оксиды дифосфорная кислота) КО и ОВ свойства. 

12.  Общая характеристика р-элементов VI группы ПСЭ. Кислород  и его соединения. 

ОВ и КО свойства. Применение в медицине. Сера (IV и VI) и ее соединения. КО и ОВ 

свойства. Биологическая роль серы, применение в фармации, медицине. 

13.  Общая характеристика р-элементов VII группы ПСЭ. Галогены и их соединения с 

водородом, растворимость в воде, КО и ОВ свойства. Галогенид-ионы как лиганды в 

комплексных соединениях. Соединения галогенов с кислородом и друг с другом. 

Кислородные кислоты хлора и их соли, изменение КО и ОВ свойств в зависимости от 

степени окисления галогена. Биологическая роль галогенов и применение в медицине 

хлорной извести, хлорной воды, хлорсодержащих и иодсодержащих препаратов. 

14. Классификация s- и р-элементов. Элементы органогены (углерод, водород, 

кислород, азот, фосфор, сера). Их значение для жизнедеятельности человека. Биогенные 

элементы    (железо, кобальт, марганец, натрий, калий, кальций, магний). Роль биогенных 

элементов в жизнедеятельности человека.  

15. Понятие о макроэлементах, микроэлементах, элементах - токсикантах. Макроэле    

менный гомеостаз. Биологическое значение элементов II периода (литий, бериллий, бор, 

углерод, кислород, азот, фтор). Факторы, обеспечивающие устойчивость биохимической 

структуры. Биологическое значение элементов больших периодов. 
 



Дисциплина Б1.В.07  Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации 

специалистов фармацевтической отрасли 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Этапы 

формирования 

компетенции 

( номер семестра 

согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории 

фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

4 Безопасность жизнедеятельности 

5 Учебная практика по оказанию первой помощи 

6,7 
Медицина и фармация катастроф с основами первой доврачебной 

помощи 

9 
Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ПКУВ-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств 

5,6,7,8 Фармацевтическая технология 

8,9 Биотехнология 

9 Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли  

1 Учебная фармацевтическая пропедевтическая практика 

8 Учебная практика по общей фармацевтической технологии 

А Производственная практика по фармацевтической технологии 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ПКУВ-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности при 

осуществлении отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации 

7,8 Медицинское и фармацевтическое товароведение 

7 Организация фармацевтической деятельности 

9 Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли  

А Производственная практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ПКУВ-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и 

консультирование при отпуске и реализации лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

5,6,7 Фармакология 

8,9 Клиническая фармакология 

9 Биофармация 

8 Фармацевтическое консультирование и информирование 
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9 Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли  

7 Основы фитотерапии 

7 Хронофармакология 

9 Производственная практика по фармацевтическому 

консультированию и информированию 

А Производственная практика по фармацевтической технологии 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ПКУВ-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

9 Стандартизация лекарственных средств 

5,6,7 Фармакогнозия 

5,6,7,8 Фармацевтическая химия 

7,8 Медицинское и фармацевтическое товароведение 

9 Биофармация 

8,9 Биотехнология 

9 Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли  

9 Фармацевтическая экология 

9 Экологические аспекты и безопасность при заготовке лекарственного 

растительного сырья 

9 Основы гомеопатии 

9 Система GMP (Good Manufacturing Practic) в фармацевтическом 

производстве 

4 Методы микробиологического контроля лекарственных средств 

4 Хроматографические методы в фармацевтическом анализе 

А Производственная практика по контролю качества лекарственных 

средств 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ПКУВ-5. Способен принимать участие в планировании и организации ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации 

5,6,7,8 Организация фармацевтической деятельности 

9 Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли  

9 Фармаконадзор в практике провизора 

9 Экономические аспекты лекарственного обеспечения 

А Производственная практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6 Надлежащая практика хранения (Good Storage Practice - GSP) 

8 Особенности фармацевтического рынка Адыгеи 

 



 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей до 

приезда бригады скорой помощи 

 Знать: основные клинические признаки 

патологических состояний, угрожающих жизни 

больного (пострадавшего) и требующие оказания 

неотложной доврачебной медицинской помощи; 

 порядок и очередность выполнения мероприятий 

доврачебной помощи по спасению жизни 

пострадавших и внезапно заболевших; 

 причины и основные этапы развития 

патологических состояний, возникающих в 

результате острых заболеваний, травматических 

поражений для оказания обоснованной и 

адекватной доврачебной медицинской помощи; 

 вопросы деонтологии при оказании медицинской 

доврачебной помощи, как в обычных условиях, так 

и при возникновении экстремальных ситуаций, в 

том числе при катастрофах; 

 средства и методы, используемые при 

проведении интенсивной терапии и оказании 

медицинской доврачебной помощи, как в обычных 

условиях, так и на территории фармацевтической 

организации;  

правила общего и специального ухода за больными 

с различными заболеваниями и повреждениями. 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

практические 

навыки, 

 зачет 
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Уметь: по простым клиническим признакам 

оценить общее состояние внезапно заболевшего 

или пострадавшего:  

 состояние сознания; 

 сердечно-сосудистой системы (частота пульса, 

величина артериального давления); 

 дыхательной системы (характер и тип дыхания, 

частота дыхания, наличие одышки); 

 мочевыделительной функции почек (количество, 

цвет мочи, почасовой диурез). 

 распознать состояние клинической смерти и 

провести реанимационные мероприятия: 

1. по показаниям устранить механическую 

асфиксию; 

2. провести искусственное дыхание методом изо 

рта в рот и с помощью воздуховода; 

3. выполнять непрямой массаж сердца; 

 организовать ингаляцию кислорода; 

 оказать неотложную доврачебную помощь при 

приступе бронхиальной астмы; 

 провести комплекс доврачебных мероприятий 

при стенокардии, подозрении на инфаркт миокарда; 

 оказать доврачебную помощь при обмороке, 

коллапсе; 

 приступить к купированию гипертонического 

криза, включая внутримышечные инъекции 

препаратов; 

 осуществить временную остановку наружных 

артериальных кровотечений путем: 

1. прижатия артерий на протяжении (височной, 

общей сонной, подключичной, плечевой, бедренной 

артерий, брюшной аорты); 

2. наложения стандартного ленточного резинового 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 
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жгута; 

3. методом форсированного сгибания конечности. 

 провести временную остановку венозных и 

капиллярных кровотечений; 

 оказать неотложную доврачебную помощь при 

термических и химических ожогах; 

 осуществлять уход за тяжелобольными, 

находящимися в стадии ожогового шока; 

 оказать неотложную доврачебную помощь при 

ранениях мягких тканей; 

 оказать неотложную помощь при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата; 

 по жизненным показаниям начать оказание 

помощи при отравлениях, включая промывание 

желудка, дачу антидотов, внутримышечных 

инъекций для поддержания сердечной 

деятельности; 

обеспечить доступными средствами сохранение 

жизни раненым, перенесшим острую кровопотерю. 

 

Владеть:  

 навыками измерения основных функциональных 

характеристик организма (пульс, АД, ЧСС); 

 алгоритмами доврачебной помощи больным и 

пострадавшим в экстремальных ситуациях в 

соответствии с современными стандартами; 

 простыми лечебными процедурами и техникой 

общего и специального ухода за больными и 

пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

 навыками проведения сердечно - легочной 

реанимации при остановке кровообращения 

различной этиологии; 

принципами медицинской этики и деонтологии. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



1 
 

 

ПКУВ-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в технологии производства готовых лекарственных 

средств 

Знать:  

 нормативную документацию, 

регламентирующую изготовление лекарственных 

форм в аптечных организациях,  

 - основные требования к лекарственным 

формам и показатели их качества;  

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

практические 

навыки, 

 зачет 

 

Уметь: 

 осуществлять подготовку к изготовлению 

лекарственных форм по рецептам и 

требованиям: выполнение необходимых 

расчётов;  

 осуществлять подготовка рабочего места, 

оборудования и лекарственных средств, 

выбор и подготовка вспомогательных 

веществ, рациональной упаковки;   

 подготовку препаратов;  

 в случае использования при изготовлении 

лекарственных средств, находящихся на 

предметно-количественном учёте, 

оформление оборотной стороны рецепта);  

 упаковывать и оформлять маркировку 

изготовленных лекарственных форм; - 

пользоваться лабораторным и 

технологическим оборудованием;  

 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 
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Владеть:  

 навыками выбора оптимального 

технологического процесса и подготовка 

необходимого технологического 

оборудования для изготовления 

лекарственных форм. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 

ПКУВ-2. Способность решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении отпуска и реализации лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента через фармацевтические и медицинские организации 

Знать:  

 принципы проведения фармацевтической 

экспертизы рецептов и требования к накладным, а 

также их регистрацию и таксировку в 

установленном порядке; 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

практические 

навыки, 

 зачет 

 

Уметь: 

реализовывать и отпускать лекарственные 

препараты для медицинского применения и другие 

товары аптечного ассортимента физическим лицам, 

а также отпускать их в подразделения медицинских 

организаций, контролируя соблюдение порядка 

отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента; 

  

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 
 

Владеть:  

 делопроизводством по ведению кассовых, 

организационно-распорядительных, отчетных 

документов при розничной реализации; 

 делопроизводством по ведению кассовых, 

организационно-распорядительных, отчетных 

документов при розничной реализации и при 

оптовой реализации; 

 навыками предпродажной подготовки, 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
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организацией и проведением выкладки 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента в торговом зале и (или) витринах 

отделов аптечной организации.     
ПКУВ-3. Способность осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование при отпуске и реализации лекарственных 

препаратов для медицинского применения и других товаров аптечного ассортимента 

Знать:  

 принципы проведения информационно-

консультационной помощи посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного ассортимента, а также 

информировать по вопросам их рационального 

применения, с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм; 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

практические 

навыки, 

 зачет 

 

Уметь: 

 информировать медицинских работников о 

лекарственных препаратах, их синонимах и 

аналогах, возможных побочных действиях и 

взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм; 

 принимать решение о замене выписанного 

лекарственного препарата на синонимичные или 

аналогичные препараты в установленном 

порядке на основе информации о группах 

лекарственных препаратов и синонимов в 

рамках одного международного 

непатентованного наименования и ценам на них 

с учетом биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм. 

 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 
 

Владеть:  Частичное Несистематическое В систематическом Успешное и  
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 навыками проведения информационно-

консультационной помощи посетителям аптечной 

организации при выборе лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного ассортимента, а также 

информировать по вопросам их рационального 

применения, с учетом биофармацевтических 

особенностей лекарственных форм; 

 навыками информирования медицинских 

работников о лекарственных препаратах, их 

синонимах и аналогах, возможных побочных 

действиях и взаимодействиях, с учетом 

биофармацевтических особенностей 

лекарственных форм. 

 

владение 

навыками 

применение 

навыков 

применении навыков 

допускаются пробелы 

систематическое 

применение 

навыков 

ПКУВ-4. Способность участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья 

Знать:  
принципы проведения фармацевтического анализа 

фармацевтических субстанций, вспомогательных 

веществ и лекарственных препаратов для 

медицинского применения заводского 

производства в соответствии со стандартами 

качества; 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

практические 

навыки, 

 зачет 

 

Уметь: 

 осуществлять контроль за приготовлением 

реактивов и титрованных растворов; 

 стандартизовать приготовленные титрованные 

растворы; 

 

 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 
 

Владеть:  

 навыками фармакогностического анализа 

Частичное 

владение 

Несистематическое 

применение 

В систематическом 

применении навыков 

Успешное и 

систематическое 
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лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов; 

 навыками информирования в порядке, 

установленном законодательством, о 

несоответствии лекарственного препарата для 

медицинского применения установленным 

требованиям или о несоответствии данных об 

эффективности и о безопасности лекарственного 

препарата данным о лекарственном препарате, 

содержащимся в инструкции по его 

применению; 

 навыками регистрации, обработки и 

интерпретации результатов проведенных 

испытаний лекарственных средств, исходного 

сырья и упаковочных материалов. 

 

навыками навыков допускаются пробелы применение 

навыков 

ПКУВ-5. Способность принимать участие в планировании и организации ресурсного обеспечения фармацевтической организации 

Знать:  

 принципы планирования и организации 

ресурсного обеспечения фармацевтической 

организации; 

 определять экономические показатели товарных 

запасов лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента. 

 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты, 

практические 

навыки, 

 зачет 

 

Уметь: 

 выбирать оптимальных поставщиков и 

организовать процессы закупок на основе 

результатов исследования рынка поставщиков 

лекарственных средств для медицинского 

применения и других товаров аптечного 

ассортимента; 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки   

Сформированные 

умения 
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 контролировать исполнение договоров на 

поставку лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента; 

 проводить приемочный контроль поступающих 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, проверяя и оформляя 

сопроводительные документы в установленном 

порядке; 

 проводить изъятие из обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, 

пришедших в негодность, с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, контрафактной 

и недоброкачественной продукции; 

 осуществлять предметно-количественный учет 

лекарственных средств в установленном 

порядке; 

 организует контроль за наличием и условиями 

хранения лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Владеть:  

 навыками приемочного контроля поступающих 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, проверяя и оформляя 

сопроводительные документы в установленном 

порядке; 

 навыками изъятия из обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, 

пришедших в негодность, с истекшим сроком 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
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годности, фальсифицированной, контрафактной 

и недоброкачественной продукции; 

 навыками предметно-количественный учет 

лекарственных средств в установленном 

порядке; 

 навыками контроля за наличием и условиями 

хранения лекарственных средств для 

медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 



 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Контрольные вопросы по дисциплине «Вопросы аккредитации, сертификации и 

аттестации специалистов фармацевтической отрасли» 

Тестовые   задания, размещенные на официальном сайте Методического центра 

аккредитации специалистов http://fmza.ru/fund_assessment_means/farmatsiya/   

 

Требования к выполнению тестового задания 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, 

что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам: 

Выбрать верные варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Предлагается 

выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом следует учесть 

важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный ответ и он 

должен быть только один.  

Студент должен выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с 

правильным ответом, который дается в конце. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

 

Алгоритмы выполнения практических навыков по разделам дисциплины 

Раздел: «Базовая сердечно-легочная реанимация». 

Алгоритм выполнения практического навыка 
№ 

п/п 
Перечень и последовательность 

действий 

1. Определение признаков наступления клинической смерти - наличие сознания, 
дыхания, 

пульса на сонных артериях (время выполнения не более 10 сек). 

2. Вызов бригады скорой медицинской помощи. 

3. Перемещение пациента на твердую плоскую поверхность (пол), освобождение 
грудной 

клетки и живота от одежды (если тугой брючный ремень – ослабить). 

4. Расположение на коленях сбоку от пациента с размещением выпрямленных в 

локтевых суставах рук на середине грудины с расположением кистей рук по типу 

"ладонь на 

ладони" или "замок". 
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5. Проведение компрессий грудной клетки строго перпендикулярно грудине с 
глубиной 5-6 

см и обеспечением полного расправления грудной клетки после каждой компрессии. 

6. Обеспечение частоты компрессий грудной клетки 100-120 в 1 мин. 

7. Соблюдение соотношения между компрессиями грудной клетки и 
искусственными 

выдохами 30 к 2. 

8. Очистка ротовой полости, затем обеспечение проходимости дыхательных путей 
(ладонь 

одной руки положить на лоб, а двумя пальцами другой руки подхватить нижнюю 

челюсть пострадавшего и запрокинуть его голову). 

9. Обеспечение герметичности дыхательных путей (зажать нос пациента), проведение 

искусственного дыхания "изо рта-в рот" с визуальным контролем за экскурсией 

грудной клетки во время каждого выдоха, с продолжительностью одного выдоха 1 

сек. и объемом 

одного выдоха - до начала визуального подъема грудной клетки. 

10. Обеспечение перерывов между сериями компрессий грудной клетки не более 10 сек. 

Раздел: «Приемочный контроль, хранение и первичный учет 

лекарственных препаратов и  медицинских изделий»» 

Алгоритм выполнения практического навыка 

№ 

п/п 
Перечень и последовательность 

действий 

1. Проверить наличие товарной накладной поставщика, оценить правильность ее 

оформления (наименование, единица измерения, количество, цена, стоимость), в том 

числе с указанием сведения о декларации соответствия, в том числе ее 

регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего 

декларацию и орган, ее 

зарегистрировавший. 

2. Провести контроль по показателю «Описание»: проверить внешний вид, цвет, запах. 

Сказать, что в случае сомнения в качестве лекарственных средств образцы 

направляются в территориальный орган контроля качества. Такие лекарственные 

средства с обозначением: 

«Забраковано при приемочном контроле» хранятся в аптеке изолированно от 

других 

лекарственных средств в карантинной зоне. 

3. Провести контроль по показателю «Упаковка»: особое внимание обращается 
на ее 

целостность и соответствие физико-химическим свойствам лекарственных средств. 



 

4. Провести контроль по показателю «Маркировка»: соответствие оформления ЛП 

действующим требованиям. На первичной упаковке должны быть указаны: 

наименование ЛП, номер серии, срок годности, дозировка. На вторичной 

(потребительской) упаковке должны быть указаны: наименование ЛП, наименование 

производителя ЛП, номер серии, номер регистрационного удостоверения, срок 

годности, способ применения, дозировка, лекарственная форма, условия отпуска, 

условия хранения, предупредительные надписи. Особое внимание следует обращать 

на соответствие маркировки первичной и вторичной 

упаковки. 

5. Зарегистрировать поступивший товар. Поставить отметку о приеме товара на 
товарной 

накладной и зарегистрировать в журнале регистрации поступивших товаров 

6. Сделать заключение – подлежит или нет предметно-количественному учету. 
Например: 

пенталгин плюс подлежит предметно-количественному учету. 

7. Оформить поступление ЛП, подлежащего предметно-количественному учету. 

Например: поступление пенталгина плюс с указанием даты, № накладной и 

поступившего количества отражается в Журнале учета операций, связанных с 

обращением 

лекарственных средств для медицинского применения. 

8. Указать, что в случае боя, порчи, недостачи товаров, отсутствия сопроводительных 

документов заполняется «Акт об установленных расхождениях при приемке товара», 

который отправляется поставщику вместе с претензией. Товар помещается в 

карантинную 

зону. 

9. Указать, что в случае обнаружения фальсифицированных и контрафактных товаров 

заполняется «Акт об установленных расхождениях при приемке товара», который 

отправляется поставщику вместе с претензией. Товар помещается в карантинную 

зону. 

10. Разместить товар на место хранения. Например: пенталгин плюс состоит на 

ПКУ, поэтому хранение осуществляется в металлическом или деревянном 

запирающемся 

шкафу». 

Раздел: «Изготовление лекарственных препаратов» 

(на примере изготовления мази) 

Алгоритм выполнения практического навыка 

№ 

п/п 
Перечень и 

последовательность действий 

1. Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте: проверить 

отсутствие косметики и украшений, проверить состояние санитарной одежды 

(шапочку, халат, бахилы), 

вымыть руки перед изготовлением. 



 

2. Провести экспертизу прописи. Установить, что данный состав прописи 

нестандартный (не официальный); ингредиенты совместимы. 

Провести подготовительные мероприятия: обеспечить рациональное 

использование площади рабочего места (расположить с левой стороны весы и 

разновесы, перед собой ступку № 4 и 

пестик, справа - письменные принадлежности). 

3. Обосновать технологию приготовления в зависимости от физико-химических свойств 

лекарственных и вспомогательных веществ (основ). Салициловая кислота не 

растворима ни в воде, ни в основе, поэтому изготавливаемая мазь - суспензионная, 

концентрация сухого вещества 1% (менее 5%), поэтому для диспергирования 

используется жидкость, родственная основе (вазелиновое масло), которая берется в 

количестве 50% от веса салициловой кислоты (по правилу Дерягина) 

Провести расчеты, связанные с изготовлением (оформить оборотную сторону ППК): 

% сухих 

веществ – 1% 

кислоты  

салициловой 

0,1 

масла вазелинового 0,05 (1-2 кап.) 

1,0 – 24 кап. (этикетка калибровки нестандартного 

каплемера) 0,05 – 1-2 кап. 

Вазелина 10,0 

М мази = 10,1 

4. Изготовление мази. Отвешивание 

салициловой кислоты. Весы ВСМ-1 

обработать спирто-эфирной смесью. 

Взять весы определенным образом, убедиться, что они чистые, исправные и в 

состоянии равновесия. 

На левую чашку весов пинцетом поместить разновес 0,1 (100мг), под правую чашку 

весов поместить чистую капсулу. Взвешиваемое вещество высыпать из штангласа 

правой рукой на правую чашку весов, слегка вращая штанглас таким образом, чтобы 

вещество насыпалось небольшими порциями. 

Перед закрытием штангласа притертой пробкой протереть горлышко штангласа 

и пробку 

салфеткой из марли и поставить штанглас на вертушку. 

5. Диспергирование салициловой кислоты. 

Салициловую кислоту поместить в ступку не измельчая (при измельчении в сухом 

виде вызывает сильное раздражение слизистых оболочек). Добавить в ступку 0,05 (1-

2 кап.) вазелинового масла и растереть до образования однородной пульпы. 

6. Отвешивание вазелина. 

На электронных весах тарируется пергаментная бумага, затем со столика с мазевыми 

основами 



 

 взять банку с вазелином, поместить шпателем 10,0 вазелина на пергаментную 

бумагу. Вернуть банку с вазелином на место. Порциями поместить шпателем в 

ступку при перемешивании. 

Смешать до однородности. 

7. Упаковка, маркировка. 

Указать, что с помощью целлулоидного скребка мазь перекладывается из ступки в 

банку с закручивающейся крышкой и оформляется основной этикеткой «Наружное», 

на которой указывается: Аптека №, номер рецепта (задачи), ФИО больного 

(условно), способ применения: наносить на кожу, дата изготовления, срок годности, 

цена (условно). Дополнительные этикетки: «Хранить в прохладном месте», «Беречь 

от детей». 

8. Контроль качества. Оформить лицевую сторону ППК (заполняется по памяти, после 

изготовления), Написать дату, ППК к рецепту № (указать номер задачи), записать 

название, количество ингредиентов в порядке введения, общую массу Мобщ 10,1) 

Подписи: 

Изготовил…Проверил… 

9. Контроль качества. 

Определить целесообразные виды внутриаптечного контроля. Обязательные виды 

контроля: письменный (ППК) – проверить правильность оформления; 

органолептический: Масса светло- желтого цвета со слабым специфическим запахом 

вазелина, однородна, без механических включений, расслаивания мази не 

наблюдается. Выборочно: физический контроль – проверка отклонения в массе 

укладываются в норму допустимых отклонений приказ №305 - ±8,0% (9,3; 10,9). 

10. Контроль при отпуске. 

Указать, что необходимо проверить соответствие ФИО пациента и № рецепта на 

этикетке, рецепте и квитанции, а также проверить наличие и оформление основной и 

дополнительных этикеток. Указать, что хранится при комнатной температуре на 

вертушке до 10 дней. 

Раздел: «Отпуск лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента населению      и медицинским 

организациям, фармацевтическая экспертиза рецепта» 

Алгоритм выполнения практического навыка 
 

№ 

п/п 
Перечень и 

последовательность действий 

1. Назвать к какому списку относится данный ЛП.  Например: Морфина 

гидрохлорид относится к списку II Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров (Постановление 

Правительства РФ № 681 от 30.06.1998г.) 
2. Назвать форму рецептурного бланка. Например: В соответствии с приказом 

МЗ РФ № 54-н от 

01.08. 2012г. морфина гидрохлорид выписывается на специальной форме 

рецептурного бланка 107/у-НП, розового цвета, на бумаге с водяными знаками. 

Так как отпуск производится онкологическому больному (бесплатно), то 

дополнительно выписывается бланк 148-1/у-04(л) в 2-х 



 

экземплярах, один из которых предоставляется в аптеку. 

3. Назвать обязательные реквизиты рецептурного бланка: штамп медицинской 

организации с указанием наименования, адреса и телефона, дата выписки рецепта, 

ФИО врача (полностью), ФИО пациента (полностью), возраст пациента 

(количество полных лет), наименование ЛП на латинском языке по МНН, 

дозировка, количество, способ применения ЛП, подпись и личная печать 

медицинского 

работника. 

4. Назвать дополнительные реквизиты. Указать, что рецептурный бланк имеет серию 

и номер, указывается номер медицинской карты амбулаторного пациента или 

номер истории болезни стационарного больного, серия и N полиса обязательного 

медицинского страхования, количество выписанного ЛП указано прописью, рецепт 

заверяет дополнительно при первичном назначении главный врач или зам гл.врача 

или уполномоченное лицо, печать «для рецептов», при повторном назначении ЛП 

в левом верхнем углу ставится штамп «повторно» и рецепт заверяется печатью 

«для рецептов». В строке «Отметка аптечной организации об отпуске» ставится 

отметка аптечной организации об отпуске ЛП (с указанием наименования, 

количества отпущенного ЛП и даты его отпуска), заверяется подписью работника 

аптечной организации, отпустившего ЛП (с указанием 

ФИО), а также круглой печатью аптечной организации. 
5. Указать на необходимость проверки высшей разовой и высшей суточной дозы. 

Указать, что в случае необходимости превышения высшей разовой дозы, врач 

должен указать дозу прописью и поставить 

восклицательный знак, если таких указаний нет, необходимо отпустить препарат в 

половине ВРД. 

6. Проверить соответствие количества отпускаемого вещества установленным 

нормам отпуска (приложение № 1 к приказу МЗ РФ 1175н). Если врач 

сознательно завышает норму отпуска в 2 раза, на рецептах производится надпись 

«По специальному назначению», отдельно скрепленная подписью 

медицинского работника и печатью медицинской организации «Для рецептов». 
7. Определить срок действия рецепта. Срок действия рецепта составляет 15 дней. 

8. Определить срок хранения рецепта в аптеке. Рецепт хранится в аптеке 5 лет, 
ЛП подлежит 

предметно-количественному учету. 
9. Указать, что рецепт, выписанный с нарушением установленных 

 требований, считается недействительным. Неправильно

 выписанные рецепты погашаются штампом «Рецепт не 

действителен» и регистрируются в Журнале учета неправильно выписанных 

рецептов. 



 

10. Указать, что например: отпуск морфина гидрохлорида осуществляется при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Отпуск морфина 

осуществляется больным, прикрепленным к конкретному амбулаторно-

поликлиническому учреждению, которое закреплено за аптечной 

организацией. 

Раздел: «Фармацевтическое консультирование потребителей» 

Алгоритм выполнения практического навыка 
№ 

п/п 
Перечень и последовательность 

действий 

1. Объяснить посетителю, что например: Пенталгин Н отпускается по 

рецепту врача. Пенталгин Н включен в список ЛС, подлежащих предметно-

количественному учету и 

отпускается по рецепту формы 148-1/у-88. 

2. Назвать фармакотерапевтическую группу, дать характеристику основного 

механизма действия. Например: Пенталгин-Н – комбинированный препарат, 

имеет анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. 

Содержит: анальгезирующее опиоидное средство (Кодеин или Кодеин 

фосфат)+ нестероидные противовоспалительные     средства     (Метамизол     

натрия и 

Напроксен) + психостимулирующее средство (Кофеин) + барбитурат 

(Фенобарбитал). Метамизол натрия и Напроксен – обладают анальгезирующим 

и противовоспалительным эффектом. Кодеин стимулирует опиатные 

рецепторы в различных отделах ЦНС. Оказывает центральное 

противокашлевое действие, за счет подавления возбудимости кашлевого 

центра. Кофеин вызывает расширение кровеносных сосудов скелетных мышц, 

головного мозга, сердца, почек; увеличивает проницаемость гистогематических 

барьеров и повышает биодоступность ненаркотических анальгетиков, усиливая 

терапевтический эффект. Фенобарбитал и кодеин повышают 

анальгетическую 

эффективность метамизола натрия и напроксена. 

3. Определить проблемы, с которыми обратился посетитель в аптеку. 

Например: для купирования боли можно предложить безрецептурные 

препараты, но необходимо знать характер головной боли (приступообразная, 

интенсивная, пульсирующая и пр.), локализацию (виски, затылок, односторонняя 

и пр.), длительность боли. В случае наличия таких показаний как: тошнота, 

рвота, повышенное давление, головокружение, снижение концентрации 

внимания и пр.) необходимо направить посетителя к врачу. 

4. Выяснить, для кого приобретается лекарственный препарат (взрослый/детский). 

Указать, что большинство безрецептурных НПВП и ненаркотических 

анальгетиков не рекомендуется применять детям до 7-10 лет, (за исключением 

детских лекарственных форм). Данные препараты либо противопоказаны, либо 

применяются с осторожностью в 

период беременности и грудного вскармливания. 



 

5. Предложить посетителю безрецептурные лекарственные препараты. 

Например: при указанных симптомах (для купирования ГБН и мигрени) можно 

предложить НПВП, например, Аспирин, Нурофен и пр. или ненаркотические 

анальгетики: парацетомол табл., комбинированные препараты Солпадеин 

фаст, Каффетин колд,  Некст,  Седалгин плюс. 

6. Выяснить наличие одновременного назначения других лекарственных 
препаратов и 

информировать о взаимодействии с ними приобретаемого лекарственного 

препарата. 

 Не   следует   сочетать   несколько   НПВП. Больным артериальной   
гипертонией   не 

предлагать комбинированные препараты, содержащие кофеин. 

7. Информировать о времени приема, длительности приема ЛП и комплаентности 

на примере Седалгина плюс (с учетом сходства состава с Пенталгином Н). 

Взрослым и подросткам в возрасте 16 лет и старше: максимальная разовая доза 

- 2 таб., максимальная суточная доза - 6 таб. в течение не более 1-2 дней. 

Продолжительность приема - не более 5 дней при назначении в качестве 

обезболивающего средства и 3 дней в качестве жаропонижающего средства. 

Если 

симптомы заболевания продолжаются или усугубляются, следует обратиться к 

врачу. 

8. Информировать о взаимодействии ЛП с пищей. 

Чрезмерное употребление кофеинсодержащих продуктов (кофе, чай) на фоне 

лечения комбинированными ЛП, содержащими кофеин, может вызвать 

симптомы передозировки (тошнота, рвота, гастралгия, тахикардия, 

аритмии, угнетение 

дыхательного центра). 

9. Информировать об условиях хранения лекарственного препарата в домашних 
условиях. 

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше + 

25°С и в недоступном для детей месте. 

10. Информировать о побочных реакциях ЛП и действиях потребителя в случае 

появления непредвиденных нежелательных реакций (не соответствующих 

информации о лекарственном препарате) в процессе приема лекарственного 

препарата. 

Например: при приеме ЛП возможны диспептические расстройства (тошнота, 

рвота, запор), кожные аллергические реакции (сыпь, зуд, крапивница), боли в 

эпигастрии, сердцебиение и другие побочные действия, указанные в инструкции. 

Предупредить, что в случае появления непредвиденных нежелательных реакций, 

связанных с применением ЛП, необходимо сообщить об этом, либо в 

Росздравнадзор, либо производителю, либо в аптечную организацию. В 

последнем случае фармацевтический работник фиксирует информацию о НР ЛП, 

выясняет все детали и обстоятельства, в срок не более 15 календарных дней 

направляет информацию в Росздравнадзор путем внесения информации в 

автоматизированную электронную базу 

данных либо путем заполнения и отправки карты-извещения установленного 



 

образца. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу  

«Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации специалистов 

фармацевтической отрасли» 

 

1. Современные методы и подходы к обеспечению качества фармацевтической 

помощи. 

2. Технология лекарственных препаратов и основы биофармации. 

3. Правила ценообразования и цены на лекарственные средства и товары аптечного 

ассортимента. 

4. Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, фармацевтической деонтологии. 

5. Мерчандайзинг в аптечных организациях. 

6. Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к организации оптовой и розничной 

торговли лекарственными средствами и товарами аптечного ассортимента. 

8. Фармацевтический маркетинг. 

9. Порядок закупки и приема товаров от поставщиков, учета и инвентаризации, 

установленной в организации, включая оформление соответствующей документации. 

10. Соблюдение морально-этических норм в рамках профессиональной деятельности. 

11. Терминальные состояния, угрожающие жизни; клиническая смерть; биологическая 

смерть,  основные клинические симптомы,  первая доврачебная и медицинская помощь.  

12.  Подготовка дыхательных путей при выполнении сердечно-легочной реанимации. 

13. Техника сердечно-легочной реанимации 

14. Требования к условиям хранения ЛП, необходимым для обеспечения качества, 

безопасности и эффективности ЛП для медицинского применения.  

15. Минимизация риска проникновения фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных ЛП в гражданский оборот. 

16. Образовательные программы необходимые для систематического повышения 

уровня знаний персонала. 

17. Проведение приемочного контроля лекарственных препаратов на соответствие 

требованиям по показателям: "Описание", "Упаковка", "Маркировка".  

18. Проверка правильности оформления сопроводительных документов.  

19. Обозначение зоны приемки товара, зоны карантинного хранения отдельно 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента, зоны хранения 

недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных препаратов, 

зона хранения лекарственных препаратов, требующих специальных условий. 

20. Порядок списания и передачи на уничтожение.  

21. Требования к персоналу, осуществляющему обращение иммунобиологических 

лекарственных препаратов (ИЛП). Порядок контроля и регистрации температурного 

режима при поступлении и хранении ИЛП. Порядок управления средствами измерений. 

Особые требования к организации приемки, хранения и розничной реализации. 

22. Система "холодовой цепи". Контроль температурного режима в системе 

"холодовой цепи". 

23. Контроль за сроками годности. Действия с продукцией ненадлежащего качества. 

24. Хранение лекарственных препаратов различных групп. Требования к 

оборудованию, применяемому при хранении лекарственных препаратов. Требования к 

помещениям (зонам): доступ, отделка помещений, защита от насекомых и грызунов.  

25. Требования производителя к температуре и влажности, указанных на упаковках 

ЛП. Ведение необходимой документации. 



 

26. Приемки товара по качеству. Сроки проведения приемки товара по качеству и 

количеству. 

27. Документы, оформляемые при приемке товара. Акт об установленном 

расхождении. Средства измерения, используемые аптечными организациями. Ремонт, 

техническое обслуживание, поверка и(или) калибровка оборудования и средств 

измерения. 

28. Проверка государственной регистрации медицинских изделий (МИ). Приемочный 

контроль.  

29. Особенности продаж медицинских изделий. Проверка качества товара. Реестр 

зарегистрированных МИ, контроль за обращением: информационные письма. 

30.  Подтверждение соответствия МИ в виде декларирования и сертификации. 

Контроль за обращением МИ. 

31. Алгоритм проведения фармацевтической экспертизы рецептов.  

32.  Порядок регистрации рецептов, их учета и хранения. 

33. Фармацевтическая экспертиза рецептов при отпуске лекарственных средств для 

льготных категорий граждан. 

34. Перечень категорий населения, получающих льготное лекарственное обеспечение. 

Особенности фармацевтической экспертизы рецептов при отпуске лекарственных средств 

для льготных категорий граждан. 

35. АТХ-классификация лекарственных препаратов. Виды эквивалентности 

лекарственных препаратов Основные принципы фармацевтическое консультирование по 

заболеваниям. 

36. Уточнения проблемы, необходимость вызова скорой медицинской помощи. 

Лекарственные средства, применяемые при терапии заболеваний различной этиологии. 

37. Фармацевтическое консультирование потребителей по вопросам фармакотерапии 

при заболеваниях различной этиологии:  -оптимальный выбор лекарственной формы и 

пути введения лекарственного средства; - особенности взаимодействия выбранного 

лекарственного препарата с другими препаратами, с пищей, алкоголем, никотином; -

оптимальный прием данного препарата и особенности индивидуального дозирования;-

условий хранения в домашних условиях и нежелательные побочные реакции 

лекарственного препарата.  

38. Алгоритм отпуска лекарственного препарата при терапии заболеваний различной 

этиологии. 

39. Лекарственные средства. Классификации по фармакотерапевтическим группам, по 

химической структуре, в зависимости от происхождения: лекарственные вещества 

химического синтеза, из нативного сырья (растительного, животного происхождения и 

минералов), биотехнологического синтеза. Вакцины, диагностические средства, 

профилактические и реабилитационные. Лекарственные вещества списков наркотических, 

ядовитых и сильнодействующих веществ и веществ общего списка. 

40. Устройство и принцип работы весов аптечных ручных, для сыпучих материалов и 

тарирных. Метрологические характеристики весов и методы их определения. Дозаторы. 

Устройство и принцип работы аптечной бюретки с двухходовым краном, бюреточной 

установки. Аптечная пипетка, дозаторы жидкостей, мерная посуда. Общая характеристика 

средств дозирования каплями. Стандартный каплемер, «глазная» пипетка. 

41. Характеристика порошков как дисперсных систем и лекарственной формы; 

классификация порошков; требования Фармакопеи к порошкам; стадии технологии; 

правила приготовления простых и сложных порошков; средства малой механизации. 

42. Общая характеристика жидких лекарственных форм; правила приготовления ЖЛФ 

путем растворения сухих веществ; основные технологические стадии; особенности 

приготовления водных растворов меди сульфата, калия перманганата, нитрата серебра, 

фурацилина и др., требующих особых приемов при растворении; характеристика 

фильтрующих материалов и приспособлений. 



 

43. Способы прописывания мазей, требования Фармакопеи к мазям; мазевые основы, 

классификация и характеристика; правила и способы приготовление гомогенных мазей 

(раствор, сплав, экстракционная); введение лекарственных веществ в гомогенные мази; 

применяемая аппаратура. 

44. Суспензионные мази, их характеристика, биофармацевтическая оценка; технология 

суспензионных мазей в зависимости от процентного содержания лекарственных веществ; 

пасты, их классификация, особенности приготовления дерматологических паст. 

45. Характеристика ЛФ для глаз, предъявляемые требования и способы их 

обеспечения; расчет изотонических концентраций в глазных каплях, примочках, 

промываниях; особенности технологии глазных капель, примочек промываний путем 

растворения ЛВ и смешением концентрированных растворов. 

 

Требования к проведению зачета 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в 

процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий 

по дисциплине.  

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с предварительной 

подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.  

Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. 

Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем студентам, 

которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено 

(выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший активное 

участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное 

и аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы 

в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине Б1.О.18 Медицинская биология 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Этапы формирования 

компетенции   
и индикаторы (согласно 

учебному плану) 

Наименование дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения ОПОП 

ОПК - 1: Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-1.1. Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

ОПК-1.2. Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 

растительного 

сырья и биологических объектов 

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 

лекарственных препаратов 

4 Статистика в фармации 

1 Математика 

2 Физика 

1 Общая и неорганическая химия 

3 Физическая и коллоидная химия 

4 Аналитическая химия 

4 Органическая химия 

2, 3 Медицинская ботаника 

1 Медицинская биология 

2, 3 Фармацевтическая микробиология 

5,6 Биологическая химия 

5,6,7,8 Фармацевтическая технология 

5,6,7 Фармакогнозия 

5,6,7,8 Фармацевтическая химия 

4 Иммунология 

2 Биогенные элементы в медицине и фармации 



8,9 Токсикологическая химия 

3 Современные методы исследования лекарственных средств 

8, 9 Биотехнология 

6 Учебная практика по фармакогнозии  

А Учебная практика по общей фармацевтической технологии 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного средства 

неудовлетворител

ьно 

удовлетворительно хорошо отлично  

ОПК - 1: Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-1.1. Применяет основные биологические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья 

ОПК-1.2. Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и биологических объектов 

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов 

Знать: современные методы поиска и 

оценки фармацевтической информации. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

контрольная работа,  

составление эссе,  

тесты, 

рефераты, экзамен 

Уметь: составить математическую 

модель физического, химического или 

биологического процесса или явления с 

целью ее анализа; 

применять методы математической 

статистики для обработки, анализа и 

правильной оценки статистических данных 

в биологических исследованиях;  

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: биологическими, физико-

химическими, химическими методами 

исследования лекарственного 

растительного сырья и биологических 

объектов; основными методами физико-

химического анализа в изготовлении 

лекарственных препаратов.  

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 



7.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Темы рефератов 

 

1. Особенности ДНК прокариот и эукариот. 

2. Биогеоценозы и экосистемы (отличительные особенности). 

3. Биохимия белков. 

4. Антропогенез: этапы и особенности. 

5. Разнообразие  водорослей. 

6. История генетики. 

7. Круговороты веществ (S,P,C) в природе. 

8. Лекарственные растенияАдыгеи. 

9. Трансгенные продукты. 

10. Наследственные болезни человека, родословные. 

11. Селекция растений, особенности и значение. 

12. Характеристика полового созревания. 

13. Основные теории происхождения человека. 

14. Генная инженерия и ее основные проблемы. 

15. Сущность клонирования. 

16. Головной мозг человека. 

17. Биотехнология и фармацевтическое производство. 

18. Процесс старения. 

19. Фотосинтез – основа жизни на Земле. 

20. Характеристика биоритмов человека. 

21. Редкие и исчезающие виды птиц занесенные в Красную книгу Адыгеи. 

22. Растения, занесенные в Красную книгу Адыгеи. 

23. Животные, находящиеся на грани исчезновения. 

24. Расы и расизм. 

25. Специфика выработки иммунитета. 

26. Кавказский биосферный заповедник. 

27. Ферменты: функции и определение их активности. 

28. Характерные черты процесса регенерации 

Темы для написания эссе 

 

1. Значение биологии для фармацевта 

2. Профессия провизор и характер человека 

3. Фармацевтическое производство и его влияние на окружающую среду 

4. Антибиотики в жизни человека 

5. Парниковый эффект и его влияние на здоровье человека 

6. Последствия нерасхождения хромосом в мейозе для человека 

7. Домашние животные и аллергические реакции у человека 

8. Современные вирусы, способы борьбы 

9. Эфтанизия – этическая проблема 

10. Пространство, в котором живет человек 

11. Эмоциональная устойчивость провизора 

 

 

 



 

 

Задания для контрольной работы (по темам дисциплины) 

 

Тема: Химико-физиологические свойства клеток. 

 

1. Химическая организация клетки. Связь с неживой природой.  

2. Неорганические вещества клетки. Общая характеристика и биологическая роль. 

3. Группы органических веществ клетки: липиды, углеводы, белки и нуклеиновые 

кислоты. Их общая характеристика и биологическая роль (функции). 

4. Органические вещества клетки: липиды. Биологические функции. 

5. Органические вещества клетки: простые и сложные углеводы. Биологические 

функции. 

6. Органические вещества клетки: белки. Биологические функции. 

7. Органические вещества клетки: нуклеиновые кислоты. Биологические функции. 

8. АТФ. Значение в жизни клетки.  

9. Вторичные метаболиты клетки и их использование в фармации. 

 

Тема: Закономерности изменчивости. 

1. Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 

2. Модификационная изменчивость. 

3. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

4. Мутации, их причины.  

5. Мутационная изменчивость. 

6. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

7. Мутации как материал для искусственного и естественного отбора.  

8. Мутагены и последствия их воздействий.* 

9. Методы исследования генетики человека.* 

 

Тестовые задания  

 

Тест по теме: «Химический состав клетки» 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1.  Какую долю в среднем составляют в 

клетке вода: 

А) 80 %  Б) 20 %  В) 1 %? 

2.  Какую долю в среднем составляют в 

клетке неорганические вещества: 

А) 80 %  Б) 20 %  В) 1 %? 

3.  Каково значение воды для 

жизнедеятельности клетки: 

 

А) среда для химических реакций 

Б) растворитель 

В) источник кислорода при фотосинтезе 

Г) химический реагент 

Д) источник кислорода при диссимиляции? 

4.  Какова роль углеводов в животной 

клетке: 

 

А) строительная 

Б) энергетическая 

В) транспортная 

Г) компонент нуклеотидов? 

5.  Какие полисахариды характерны для 

животной клетки: 

 

А) целлюлоза 

Б) крахмал 

В) гликоген 

Г) хитин? 



6.  В каких структурах растительной клетки 

накапливается крахмал: 

 

А) митохондрии 

Б) хлоропласты 

В) лейкопласты 

Г) вакуоли? 

7.  Сколько энергии освобождается при 

расщеплении 1 г белка?  

А) 17,6 кДж  Б) 38,9 кДж 

8.  Какие вещества входят в состав ДНК: 

 

А) аденин 

Б) гуанин 

В) цитозин 

Г) урацил 

Д) тимин 

Е) фосфорная кислота 

Ж) рибоза 

З) дезоксирибоза? 

9.  С какой из структур ядра связано 

образование всех видов РНК: 

 

А) ядерная оболочка 

Б) ядрышко 

В) хромосомы 

Г) ядерный сок? 

 

Тестовые задания для студентов 1 курса по биологии 

Темы: Клетка. Деление клетки. Размножение организмов. 

 

1. Из перечисленных ниже научных фактов доказательствами единства живой природы 

являются: 

а) все организмы состоят из клеток  

б) клетки всех организмов имеют принципиально одинаковый химический состав 

в) все организмы начинают свое развитие из одной клетки 

г) новые клетки образуются путем деления            

д) а + б + в + г 

 

2. Мембранными органоидами клетки являются (укажите правильное сочетание): 

1. Эндоплазматическая сеть     2. Аппарат Гольджи     З. Рибосомы     4. Лизосомы      

5. Ядрышко     6. Центриоль     7. Пластиды 

а) 1 + 3 + 4 + 5     б) 1 + 2 + 4 + 7     в) 1 + 3 + 5 + 6 

 

3. Из перечисленных пар правильно подобраны: 

а) хлоропласт - хранение ферментов      б) пероксисома - клеточное передвижение 

в) ядрышко - место синтеза рибосомальной РНК      г) лизосомы - энергоблок клетки 

 

4. В образовании ахроматинового веретена непосредственно участвуют: 

а) ядро     б) митохондрии      в) комплекс Гольджи      г) эндоплазматическая сеть      д) 

центриоли 

 

5. Концентрация не имеющего заряда вещества внутри клетки крови выше, чем в 

окружающей ее плазме крови, однако это вещество продолжает поступать в клетку. 

Процесс, в результате которого это происходит, называется: 

а) диффузия     б) осмос     в) облегченная диффузия     г) активный транспорт 

 

6. Основной функцией плазматической мембраны животных клеток является: 

а) обеспечение транспорта веществ внутрь клетки и из нее 

б) поддержание определенной формы клеток  

в) препятствие проникновению ядов внутрь клетки 



 

7. Гетеротрофными называются организмы, которые: 

а) питаются различными способами   б) питаются готовыми органическими веществами      

в) изменяют характер питания в разных условиях 

 

8. Какое вещество не содержит аминокислот? 

а) инсулин     б) гемоглобин     в) пепсин     г) гликоген 

 

9. Выведение веществ из комплекса Гольджи происходит в результате слияния 

мембранного мешочка с клеточной мембраной. Содержимое мешочка при этом изливается 

наружу. Этот процесс называется: 

а) экзоцитозом      б) эндоцитозом   в) активным транспортом     г) облегченной диффузией 

 

10. Сколько липидных слоев в клеточной мембране? 

а) липидный двойной слой - основной структурный компонент всех клеточных мембран 

б) мембраны имеют только один липидный слой  

в) в мембране липидные молекулы расположены в три слоя 

 

11. Какие из органоидов клетки имеют собственную ДНК? 

а) вакуоли      б) митохондрии      в) лизосомы      г) рибосомы 

 

12. Какие органоиды клетки состоят только из белка иРНК? 

а) хлоропласты      б) клеточный центр     в) рибосомы      г) митохондрии 

 

13. К дисахаридам относится: 

а) фруктоза      б) галактоза      в) лактоза      г) целлюлоза 

 

14. Каких трофических включений нет в растительных клетках? 

а) жировые отложения      б) запасы крахмала      в) запасы гликогена      г) белковые зерна 

 

15. Из следующих положений для ферментов характерно: 

а) ферменты теряют некоторую или всю свою активность, если разрушена их третичная  

структура 

б) активность ферментов не зависит от температуры и рН 

в) ферменты действуют лишь один раз и затем разрушаются 

 

16. Фруктоза входит в состав: 

а) гликогена      б) РНК     в) ДНК     г) лактозы     д) сахарозы 

 

17. Стабильность вторичной структуры белка обеспечивается: 

а) дисульфидными связями     б) водородными связями 

в) электростатическим взаимодействием заряженных групп 

г) взаимодействием неполярных боковых радикалов аминокислот     

д) пептидными связями 

 

18. Какой связью соединены жирные кислоты с глицерином в молекулах нейтральных 

жиров (ацилглицеринов)? 

а) пептидной     б) простой эфирной     в) гликозидной     г) сложной эфирной 

 

19. Специализация клеток по функциям приводит к: 

а) формированию систем органов     б) формированию органов 

в) размножению, увеличению числа клеток      г) образованию тканей 



20. Представители какой группы организмов могут существовать без ДНК? 

а) грибы     б) растения     в) актиномицеты     г) вирусы 

 

21. Четвертичная структура белка обеспечивается: 

а) нековалентным взаимодействием двух или более белковых молекул между собой 

б) образованием между белковыми молекулами дисульфидных мостиков 

в) образованием между белковыми молекулами пептидных связей 

 

22. Биосинтез белка происходит во всех клетках организма человека за исключением: 

а) клеток поджелудочной железы      б) клеток слизистой оболочки кишечника  

в) эритроцитов     г) лейкоцитов 

 

23. Фотосинтетические пигменты в хлоропластах находятся в: 

а) оболочке хлоропласта     б) строме хлоропласта 

в) фотосинтетических мембранахтилакоидов       г) ламеллах 

 

24. Основным пигментом, обеспечивающим процесс фотосинтеза, является хлорофилл. 

Хлорофилл участвует в: 

а) поглощении СО2б) активизации ферментов       в) переносе энергии 

г) синтезе углеводов       д) синтезе белков      е) синтезе липидов 

 

25. Растениям для фотосинтеза необходим: 

а) весь спектр солнечного света     б) эффективны только волны красной области спектра 

в) эффективны только волны зеленой области спектра 

г) эффективны волны красной и сине-фиолетовой областей спектра 

 

26. Результатом световой фазы фотосинтеза не является: 

а) фотолиз воды       б) образование углеводов       в) образование АТФ 

г) образование НАДФ·Н + Н       д) окисление и восстановление молекулы хлорофилла 

 

27. Процесс фотосинтеза включает ряд этапов и стадий (световую и темновую), в ходе 

которых образуются различные вещества, характерные для каждой стадии. В темновой 

стадии фотосинтеза не происходит: 

а) поглощение углекислоты      б) образование поглотителя (акцептора) углекислоты 

в) образование углеводов       г) синтез АТФ       д) использование АТФ 

 

28. Возникновение фотосинтеза привело к: 

а) возникновению биосинтеза белков        б) развитию многоклеточных организмов 

в) накоплению углекислого газа в атмосфере 

г) накоплению кислорода в атмосфере и образованию первичного органического вещества 

 

29. Наибольшее количество энергии выделяется в процессе: 

а) гликолиза     б) фотолиза     в) окислительного фосфорилирования      г) гидролиза 

30. Липиды на подготовительном этапе энергетического обмена расщепляются до: 

а) аминокислот, аминов      б) спиртов, жирных кислот  

в) дисахаридов, моносахаридов      г) нуклеотидов 

 

31. При гликолизе 

а) кислород из СО2 замещается водородом и образуется глюкоза 

б) как следствие ферментативного распада глюкозы образуются две молекулы молочной  

кислоты и запасаются 2 молекулы АТФ 

в) в результате распада жировых молекул освобождается энергия, необходимая клетке 



г) молочная кислота распадается на СО2 и Н2О, в результате чего синтезируются 36 молекул 

АТФ 

 

32. В природе синтез органических веществ обеспечивается рядом процессов. Образование 

максимального количества органических веществ обеспечивает: 

а) хемосинтез      б) бактериальный фотосинтез (фоторедукция)      в) фотосинтез высших 

растений 

 

33. Процесс окисления минеральных соединений бактериями, используемый для получения 

энергии, - это: 

а) биосинтез     б) фотосинтез     в) хемосинтез 

 

34. Метаморфоз - это: 

а) этап эмбрионального развития животных 

б) процесс превращения личинок некоторых животных во взрослую стадию 

в) изменение формы тела          г) разнообразие формы тела животных, относящихся к одному 

виду 

 

35. Сущность оплодотворения заключается в: 

а) слиянии ядер гамет      б) восстановлении диплоидного набора хромосом 

в) соединении наследственной информации родителей 

г) осуществлении связи между поколениями             д) а+б+в+г 

 

36. Характерная особенность бесполого размножения заключается в том, что новый 

организм развивается из: 

а) одной или группы клеток материнского организма 

б) зиготы, образованной слиянием двух половых клеток 

в) неоплодотворенного яйца 

37. Для каких организмов характерно почкование? 

а) пеницилла      б) сине-зеленых водорослей      в) дрожжей       г) одноклеточных зеленых 

водорослей 

 

38. Преимущество полового размножения над бесполым заключается в: 

а) большей плодовитости      б) большем разнообразии генотипов потомков 

в) распространении потомков на большей территории 

г) более низкой чувствительности особей к воздействию внешней среды 

 

39. Хромосома пребывает в менее спирализованном виде во время: 

а) интерфазы     б) профазы      в) метафазы      ж) анафазы     д) телофазы 

 

40. Удвоение количества ДНК в клетке происходит в: 

а) анафазе      б) интерфазе       в) метафазе      г) профазе      д) телофазе 

 

41. Из перечисленного ниже характерно для митоза растительной клетки: 

а) отсутствие веретена деления      б) отсутствие центриолей  

в) репликация хромосом      г) исчезновение ядерной мембраны 

 

42. Биологическая сущность митоза состоит в том, что: 

а) обеспечивает точную передачу всех хромосом дочерним клеткам 

б) обеспечивает увеличение мутаций       в) служит основой полового размножения 

г) ведет к уменьшению числа хромосом в клетке     

д) ведет к созданию новой наследственной информации 



 

43. На какой стадии гаметогенеза осуществляется мейоз? 

а) размножения     б) роста      в) созревания 

 

44. Конъюгация хромосом в ходе первого деления мейоза происходит на стадии: 

а) профаза      б) метафаза       в) анафаза      г) телофаза 

 

45. Последствия конъюгации хромосом в мейозе заключаются: 

а) в изменении числа хромосом  

б) только в обмене наследственной информацией между хромосомами            

в) а + б 

 

Тестовые задания для студентов 1 курса 

по теме «Размножение клеток» 

1. Ответьте на вопросы: 

Вопрос Ответ 

1. Какой тип деления клеток не сопровождается 

уменьшением набора хромосом? 

 

2. Какое деление характерно для соматических 

клеток? 

 

3. Какой набор хромосом получается при 

митотическом делении диплоидного ядра? 

 

4. Сколько хроматид в хромосоме к началу профазы 

митоза? 

 

5. Сколько хроматид в хромосоме к концу митоза?  

6. Сколько клеток образуется в результате митоза?  

7. Какое деление сопровождается редукцией числа 

хромосом в клетке в два раза? 

 

8. В какой фазе мейоза происходят конъюгация и 

кроссинговер хромосом? 

 

9. В результате какого типа деления клетки 

получаются четыре гаплоидные клетки? 

 

10. Какой набор хромосом будет в клетках после 

деления, если в материнской было 6 хромосом:  

А) при митозе - 

Б) при мейозе - ? 

 

11. Из перечисленного характерно для митоза 

растительной клетки: 

 

а) отсутствие веретена деления  

б) отсутствие центриолей  

в) репликация хромосом  

г) исчезновение ядерной 

мембраны 

 

 

2. Определите тип деления клетки, составьте правильную последовательность фаз, 

назовите их:  



 

 

 

3. Решите тесты 

1. На какой стадии митоза дочерни хромосомы расходятся к полюсам 

митотического веретена 

1. Профаза 

2. Прометафаза 

3. Метафаза 

4. Анафаза 

5. Телофаза 

 

2.Каждая хромосома имеет особый участок, в области которого у большинства 

эукариот к хромосомам прикрепляются микротрубочки веретена деления. Назовите 

этот участок хромосомы 

1. Короткое плечо 

2. Длинное плечо 

3.  Первичная перетяжка (центромера) 

4. Вторичная перетяжка 

5. Теломера 

 

3. В какой фазе клеточного цикла происходит синтез РНК и белка 

1. Интерфазе (G1) 

2. Метафазе 

3. Интерфазе (G2) 

4. Анафазе 

5. Интерфазе (S) 

 

4. Митозом могут делиться 

1. только диплоидные клетки 

2. только эукариотические клетки 

3. только прокариотические клетки 

4  нет верного ответа 

 

5.На процесс деления клетки расходуется энергия, заключенная в молекулах 

АТФ, которые синтезируются 

1. В профазе 

2. В интерфазе 

3. В анафазе 

4. В метафазе 

 

6.Одним из важнейших компонентов митотического аппарата эукариотической 

клетки является веретено деления, сотоящиеиз 

1. Микротрубочек 

2. Миозиновых нитей 



3. Актиновых нитей 

4. Моторных белков 

 

7. Для ядра соматической клетки в предсинтетической стадии интерфазы 

характерно 

1. Диплоидный набор хромосом 

2.  Ядрышко 

3. Рибосомы на наружной мембране ядерной оболочки 

4. Каждая хромосома состоит из одной конденсированной хроматиды 

 

8.В интерфазе происходит 

1. Синтез ДНК, РНК и белка 

2. Растворение ядерной оболочки 

3. Конденсация хромосом 

4. Образование веретена деления 

 

9.После митоза в дочерней клетке 

1. число хромосом такое же, как в материнской 

2. число хромосом в два раза меньше, чем в материнской 

3. количество ДНК такое же, как в материнской перед делением 

4. хромосомный набор становится гаплоидным 

 

10.В гаплоидном наборе хромосом 

1. большинство генов представлены одной копией 

2. содержится полный набор ДНК биологического вида 

3. нет гомологичных хромосом 

4. все ответы верны 

Тестовые задания по теме «Онтогенез» 

1. В отличие от сперматозоидов, яйцеклетки млекопитающих имеют 

A.  Двойной набор хромосом 

B. Значительный запас питательных веществ 

C. Хвост, напоминающий по строению жгутик 

D. Небольшие размеры клетки 

2. Первая стадия в процессе образования половых клеток, в которой 

первичные полове клетки делятся путем митоза, носит название 

A. Периода роста 

B. Периода размножения 

C. Конъюгации 

D. Кроссинговера 

3. В результате овогенеза из первичной половой клетки образуется 

A. Одна яйцеклетка и направительные тельца 

B. Четыре соматические клетки 

C. Четыре яйцеклетки 

D. Две соматические клетки 

4. На какой стадии гаметогенеза осуществляется мейоз? 

A. В интерфазу 

B. В момент размножения исходных соматических клеток 

C. В период созревания первичных половых клеток 

D. В стадии роста 

5. В результате внутреннего оплодотворения позвоночных животных 

возникает первая стадия развития нового организма –  



A. Яйцеклетка 

B. Сперматозоид 

C. Личинка 

D. Зигота 

6. Последовательное историческое развитие вида живых организмов 

называется 

A. Овогенез 

B. Сперматогенез 

C. Онтогенез 

D. Филогенез 

7. Наружный зародышевый листок эмбриона называется 

A. Дерма 

B. Энтодерма 

C. Эктодерма 

D. Мезодерма 

8. Центральная нервная система позвоночных животных в процессе 

индивидуального развития образуется из 

A. Зародышевых оболочек 

B. Энтодермы 

C. Эктодермы 

D. Мезодермы 

9. В результате дробления зиготы образуются 

A. Сперматоциты 

B. Бластомеры 

C. Овоциты 

D. Направительные тельца 

10. На стадии гаструлы зародыш состоит из зародышевых 

A. Отделов тела 

B. Органов 

C. Листков 

D. Оболочек 

11. Постэмбриональное развитие, при котором из яйцевых оболочек выходит 

личинка, устроенная значительно проще взрослого животного, характерно для 

A. Черепахи 

B. Крокодила 

C. Голубя 

D. Окуня 
 

Дайте три правильных ответа 

 

1. В процессе эмбрионального развития хордовых животных из эктодермы 

образуется 

1. Пищеварительные железы 

2. Кровь 

3. Нервная система 

4. Эпителий кожи 

5. Орган зрения 

6. Кости и хрящи 
 

2.  Установите соответствие между характеристикой и периодом образования 

половых клеток. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОД 



А) увеличиваются размеры клеток 

Б) первичные половые клетки делятся путем 

митоза 

В) происходит конъюгация и кроссинговер 

хромосом 

Г) осуществляется удвоение хромосом и синтез 

белка 

Д) образуются зрелые гаплоидные гаметы 

1) размножение  

2) рост 

3) созревание 

А Б В Г Д 

     

3. Установите соответствие между особенностью эмбриогенеза и стадией его развития 

у позвоночного животного 

ОСОБЕННОСТЬ СТАДИЯ ЭМБРИОГЕНЕЗА 

А) состоит из трех зародышевых листков 

Б) закладывается нервная трубка 

В) имеется зачаток хорды 

Г) происходит дифференциация клеток на ткани 

Д) формируется кишечная полость 

1) гаструла 

2) нейрула 

 

А Б В Г Д 

     

4. Установите соответствие между особенностью онтогенеза и периодом, для 

которого она характерна 

ОСОБЕННОСТЬ ПЕРИОД 

А) характерен полный метаморфоз 

Б) особь участвует в репродукции 

В) формируется бластула и гаструла 

Г) характерно достижение половой зрелости 

Д) происходит формирование тканей и органов 

1) эмбриональный 

2) постэмбриональный 

 

А Б В Г Д 

     

5. Установите последовательность процессов эмбриогенеза при формировании 

однояйцевых близнецов у человека  

А) развитие двух организмов из нейрул 

Б) гаструляция и формирование трехслойных зародышей 

В) образование оплодотворенной яйцеклетки 

Г) закладка эмбриональных зачатков у нейрул 

Д) дробление зиготы и формирование двух бластул 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. На основе знаний о структуре и функциях органоидов клетки обоснуйте тот 

 факт, что в кардиомиоцитах содержание митохондрий достигает 34%. 



Задача 2. Результаты анализа двух образцов биологического материала женщин пока

 зали, что клетки одного из них содержат 2 тельца Барра, а в другом тельце Барра не 

 обнаружено. Определите вид мутации. Опишите природу тельца Барра. 

Задача 3. Что произойдет с эритроцитом, помещенным в 3% раствор хлорида натрия? 

 Ответ обоснуйте. 

Задачи по генетике. 

 

Сколько гамет образует особь с генотипом АаВвСс: 

       А. 8; 

       Б. 2; 

       В. 6. 

При скрещивании особей с каким генотипом потомки будут одинаковыми? 

       А. АА х аа; 

       Б. Аа х Аа; 

       В. АА х Аа. 

Какая группа кровирецессивна и по отношению к какой? 

       А. I группа рецессивна по отношению ко II; 

       Б. IV группа рецессивна по отношению ко II; 

       В. II группа рецессивна по отношению к I. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

«Биология» 

 

1. Предмет изучения биологии. Разделы, задачи и методы. 

2. Свойства, определяющие органическую (живую) природу. 

3. Целостность и дискретность живых систем как основа представлений об уровнях 

организации живой материи. Ступени организации по степени сложности. 

4. Тканевой, органный и организменный уровни организации живой материи. 

Понятие о тканях, органах и организме как реальном носителе жизни. 

5. Популяционно-видовой уровень организации живой материи. Понятия о 

популяции и виде. 

6. Биоценотический уровень организации живой материи. Понятие о биоценозе и 

биогеоценозе. 

7. Биосферный уровень организации живой материи. Учение В.И. Вернадского о 

ноосфере. 

8. Обмен веществ и энергозависимость как свойство органической (живой) природы. 

9. Саморегуляция как свойство органической (живой) материи. Гомеостаз и его 

основа. 

10. Раздражимость и психические функции как свойства органической (живой) 

материи. Понятие о рефлексе, таксисе и тропизме. 

11. Молекулярный уровень организации живой материи. Пластический и 

энергетический обмен веществ и превращение энергии. 

12. Значение АТФ в пластическом и энергетическом обменах клетки. Особенности 

синтеза АТФ: гликолиз и дыхание. 

13. Органические вещества клетки: белки, углеводы, липиды. Их общая 

характеристика и биологическая роль в жизни клетки. 

14. Особенности строения белков и нуклеиновых кислот, их биологическая роль. 

15. Вторичные метаболиты клетки и их использование в фармации. 

16. Автотрофное питание. Фотосинтез и хемосинтез. 



17. Характеристика химических реакций, протекающих в живом организме. 

Метаболизм, анаболизм, катаболизм. 

18. Строение молекул нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Виды нуклеотидов. Явление 

комплементарности. 

19. Органические вещества клетки: простые и сложные углеводы. Строительная и 

энергетическая функции углеводов. 

20. Органические вещества клетки: липиды. Строительная и теплоизолирующая 

функции липидов. 

21. Современные положения клеточной теории. Дать определение клетки. 

22. Клетка как структурная и функциональная единица живой материи. Строение и 

функции органоидов клетки. Основные отличия животной клетки от растительной. 

23. Прокариотические и эукариотические клетки. Их характеристика. 

24. Классификация организмов по способу питания: автотрофы, гетеротрофы, 

миксотрофы. Фотосинтез и хемосинтез. 

25. Живые компоненты и производные протопласта. Клеточная стенка растительной 

клетки и её видоизменения. Клеточные включения. 

26. Строение клеточного ядра. Его роль в жизнедеятельности клетки. 

27. Строение и функции хромосом; кариотип гаплоидный и диплоидный. 

28. Единица наследственного материала (генетической информации) Понятие о гене. 

29. Особенности строения животной клетки. Гликокаликс, субмикроструктуры: их 

строение и функции. 

30. Понятие о цитокинезе и кариокинезе. Жизненный цикл клетки. 

31. Сущность бесполого (собственно бесполого и вегетативного) и полового 

размножения. Партеногенез и полиэмбриония. Общая характеристика. 

32. Типы деления клеток (амитоз, митоз и мейоз). Общая характеристика и 

биологическое значение. 

33. Предмет, задачи и методы генетики. Наследственность и изменчивость - 

фундаментальные свойства живых организмов. 

34. Основные понятия генетики (фенотип, генотип, гомозиготы, гетерозиготы, 

аллели). 

35. Типы наследования. Моногибридное скрещивание. Г. Мендель и его законы. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. 

36. Второй закон Г.Менделя - закон расщепления гибридов второго поколения, ди- и 

полигибридное скрещивание. 

37. Третий закон Г. Менделя - закон независимого комбинирования неаллельных 

генов. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

38. Уровни организации наследственного материала: генный, хромосомный, 

геномный. 

39. Эмбриональный период онтогенеза (дробление, гаструляция, гисто- и органогенез). 

Их характеристика. 

40. Постэмбриональное развитие: прямое и непрямое (метаморфоз). 

41. Биогенетический закон. Связь онтогенеза и филогенеза на эмбриологическом 

уровне. 

42. Типы половых процессов. Оогенез, сперматогенез, оплодотворение. 

43. Мутации как постоянный источник наследственной изменчивости; эволюционная 

роль мутаций. 

44. Генетические процессы в популяциях. Микроэволюция. 

45. Основные закономерности биологической эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. 

46. Роль социального фактора и мутационного процесса в эволюции человека. 

47. Отклонения в анатомической организации человека как проявление предковых 

признаков. 



48. Онто-филогенетическая обусловленность врожденных пороков развития органов и 

систем человека. 

49. Филогенез кровеносной и лимфатической систем хордовых на популяционно-

видовом уровне. 

50. Филогенез нервной и выделительной систем хордовых. 

51. Организм как среда обитания. Экологические основы паразитизма. 

Взаимодействие паразита и хозяина на уровне особи. Классификация паразитических 

форм животных. 

52. Простейшие - возбудители заболеваний. Характеристика класса Саркодовых: 

морфология, циклы развития, патогенное действие, диагностика и профилактика 

заболеваний. 

53. Простейшие - возбудители заболеваний. Характеристика класса Жгутиковых: 

морфология, циклы развития, патогенное действие, диагностика и профилактика 

заболеваний. 

54. Простейшие - возбудители заболеваний. Характеристика класса Инфузорий: 

морфология, циклы развития, патогенное действие, диагностика и профилактика 

заболеваний. 

55. Понятие о гельминтах. Класс Сосальщиков: морфология, циклы развития, пути 

заражения, патогенное действие, методы диагностики и профилактики. 

56. Понятие о гельминтах. Класс Ленточные черви. Морфология, циклы развития, пути 

заражения, патогенное действие, диагностика и профилактика лечения. 

57. Понятие о гельминтах. Тип Круглые черви (аскарида, острица, власоглав, 

анкилостома, ришта). Морфология, циклы развития, пути проникновения в организм, 

диагностика и профилактика, лекарственные средства. 

58. Членистоногие - переносчики заболеваний. Класс Ракообразные. Высшие и низшие 

раки - промежуточные хозяева гельминтов человека. Строение, циклы развития, меры 

борьбы и профилактики. 

59. Членистоногие - переносчики заболеваний. Класс Паукообразные. Клещи: 

иксодовые (собачий, таежный) аргазовые (поселковый), чесоточный зудень. Строение, 

циклы развития, передача таежным клещом вируса весенне-летнего энцефалита, 

профилактика. 

60. Понятие о виде и популяции. Процесс видообразования. 

61. Характеристика биогеоценозов. Основные экологические факторы. 

62. Пищевые отношения в биоценозе. Пищевые цепи и правила экологической 

пирамиды. 

63. Формы взаимодействия между организмами в биоценозе: паразитизм, 

комменсализм, мутуализм, конкуренция, нейтрализм, хищничество. 

64. Микро- и макроэволюция. Естественный и искусственный отбор как основа 

селекции. 

65. Биосфера как глобальная экосистема. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 

Границы биосферы и ее состав. 

66. Роль биосферы в развитии природы Земли и поддержание в ней динамического 

равновесия (окислительно-восстановительное, газообмен, синтез и разложение 

органического вещества). 

67. Человек и биосфера. Биосфера как среда обитания и источник ресурсов. 

68. Ноосфера - высший этап эволюции биосферы. Биотехносфера. 

69. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. 

70. Охрана природы и рациональное использование ресурсов. 
 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Б1.О.17 Медицинская ботаника 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Этапы формирования 

компетенции   
и индикаторы (согласно 

учебному плану) 

Наименование дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения ОПОП 

ОПК - 1: Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-1.1. Применяет основные биологические методы анализа для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

ОПК-1.2. Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, лекарственного 

растительного 

сырья и биологических объектов 

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении 

лекарственных препаратов 

4 Статистика в фармации 

1 Математика 

2 Физика 

1 Общая и неорганическая химия 

3 Физическая и коллоидная химия 

4 Аналитическая химия 

4 Органическая химия 

2, 3 Медицинская ботаника 

1 Медицинская биология 

2, 3 Фармацевтическая микробиология 

5,6 Биологическая химия 

5,6,7,8 Фармацевтическая технология 

5,6,7 Фармакогнозия 

5,6,7,8 Фармацевтическая химия 

4 Иммунология 

2 Биогенные элементы в медицине и фармации 

8,9 Токсикологическая химия 

3 Современные методы исследования лекарственных средств 

8, 9 Биотехнология 

6 Учебная практика по фармакогнозии  



А Учебная практика по общей фармацевтической технологии 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного средства 

неудовлетворител

ьно 

удовлетворите

льно 

хорошо отлично  

ОПК - 1: Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-1.1. Применяет основные биологические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья 

ОПК-1.2. Применяет основные физико-химические и химические методы анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов 

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-химического анализа в изготовлении лекарственных препаратов 

Знать: современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

контрольная работа,  

составление эссе,  

тесты, 

рефераты, экзамен 

Уметь: составить математическую модель 

физического, химического или биологического 

процесса или явления с целью ее анализа; 

применять методы математической статистики для 

обработки, анализа и 

правильной оценки статистических данных в 

биологических исследованиях;  

Частичные умения Неполные 

умения 

 Учения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: биологическими, физико-химическими, 

химическими методами исследования 

лекарственного растительного сырья и 

биологических объектов; основными методами 

физико-химического анализа в изготовлении 

лекарственных препаратов.  

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематичес

кое применение 

навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Тема: «Строение и жизнедеятельность растительной клетки» 

 

1. Клетка как основной структурный и функциональный организм. 

2. Основные положения клеточной теории, ее авторы. 

3. Отличия растительной клетки от животной. 

4. Схема классификации компонентов растительной клетки. 

5. Живые компоненты протопласта. Химический состав и свойства цитоплазмы. 

6. Живые компоненты протопласта. Плазматические оболочки – плазмалемма, тонопласт. 

Их строение и функции. 

7. Живые компоненты протопласта. Эндоплазматическая сеть. Ее строение и функции. 

8. Субмикроструктуры растительной клетки: пластиды. Их строение и функции. 

9. Субмикроструктуры растительной клетки: митохондрии. Их строение и функции. 

10. Субмикроструктуры растительной клетки: аппарат Гольджи. Его строение и функции. 

11. Субмикроструктуры растительной клетки: рибосомы. Их строение и функции. 

12. Субмикроструктуры растительной клетки: лизосомы. Их строение и функции. 

13. Ядро как основной органоид клетки. Строение и функции ядра. 

14. Понятие о хромосомах. Их роль в процессе деления клетки. 

15. Производные элементы протопласта. Физиологически активные вещества. 

16. Производные элементы протопласта. Вакуоли, химический состав клеточного сока.  

17. Производные элементы протопласта. Клеточная оболочка, химический состав и 

физиологические свойства, ее видоизменения. 

18. Понятие о клеточном цикле. Типы деления ядра.  

19. Типы деления ядра. Амитоз. 

20. Типы деления ядра. Митоз. 

21. Типы деления ядра. Мейоз. 

22. Сравнительная характеристика митоза и мейоза. 

23. Понятие об осмотических явлениях в клетке: тургор, плазмолиз, деплазмолиз.  

24. Тип питания зеленых растений. Значение зеленых растений в природе. 

25. Световая фаза фотосинтеза. Роль растительных пигментов, продукты световой фазы. 

26. Темновая фаза фотосинтеза. Продукты темновой фазы. 

27. Биосферная роль процесса фотосинтеза. 

28. Общее уравнение дыхания у растений. Энергетический баланс. 

29. Этап гликолиза. Энергетический выход. 

30. Кислородный этап дыхания. Энергетический выход. 



Тестовые задания по ботанике  

Тема: «Анатомия листа» 

 

Вопрос, задание Варианты ответов 

1. Функции листа: 1. Фотосинтез 

2. Газообмен 

3. Транспирация 

2. Важнейшая ткань листа: 1. Ассимиляционная 

2. Эпидерма 

3. Проводящие ткани 

4. Механическая ткань 

3. Ассимиляционная ткань листа 

дифференцирована на: 

1.  

2.  

4. Ассимиляционная ткань листа 

выполняет функции: 

1.Фотосинтеза  

2. Газообмена 

3. Проведения веществ 

5. Эпидерма листа регулирует: 1. Газообмен 

2. Транспирацию 

3. Проведение веществ 

6. Ксилема листа выполняет функцию:  

7. Флоэма листа выполняет функцию:  

8. Проводящий пучок листа включает: 1. Ксилему 

2. Флоэму 

3. Эпидерму 

4. Склеренхиму 

9. Механические ткани листа 

выполняют функцию: 

 

10. Подпишите обозначенные на 

рисунке цифрами анатомические 

структуры листа 

 

 

  



Тестовые вопросы и задания по ботанике  

Тема: «Введение в систематику» 

 

1. Выберите правильный ответ. 

 

1. Систематика – это наука, изучающая: 

А. особенности протекания химических реакций в клетке 

Б. морфологические особенности растений 

В. разнообразие всех существующих и существовавших ранее видов растений и животных 

Г. распространение растений по Земному шару 

 

2. Задачами систематики являются: 

А. классификация организмов 

Б. построение систем организмов 

В. установление родственных связей между организмами 

Г. А+Б+В 

 

3. К методам систематики относятся: 

А. сравнительно-морфологический 

Б. микроскопическое исследование 

В. хемосистематика 

Г. А+Б+В 

 

4. Объектами исследования систематики являются 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

5. Какие принципы положены в основу следующих систем живых организмов: 

А. искусственных - ____________________________________________________________ 

 

Б. естественных - ______________________________________________________________ 

 

В. филогенетических - 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Вставьте пропущенное слово (1 - …). 

 

Систематическая категория Латинское название категории 

1. вид   1.  

2.  2. genus 

3. семейство   3.  

4. порядок   4.  

5.   5. classis 

6.   6. divisio 

7. царство -  7.  

 

3. Установите соответствие (1-…) 

 

Систематическая категория Латинское название 

1. Род 1. Solanum tuberosum L. 



2. Семейство 2. Plantae 

3. Вид 3. Solanum 

4. Порядок 4. Magnoliophyta 

5. Царство 5. Solanaceae 

6. Отдел 6. Solanales 

7. Класс 7. Eucaryota 

8. Надцарство 8. Magnoliopsida 

 

Тестовые вопросы по ботанике  

Тема «Царство Грибы»  

 

1. Вегетативное тело грибов представлено: 

а) мицелием   б) мицелием и плодовым телом    в) плодовым телом 

 

2. Гифы гриба состоят из: 

а) одной клетки   б) множества изолированных клеток 

в) множества соединенных между собой клеток  

г) одной гигантской клетки, не разделенной перегородками    д) в + г 

 

3. Высшие грибы образованы: 

а) неклеточным мицелием    б) клеточным мицелием    в) а + б 

 

4. Число ядер в клетках грибов: 

а) одно    б) два    в) много    г) а + б    д) а + б + в 

 

5. Запасным веществом грибов является: 

а) крахмал    б) гликоген    в) инулин    г) целлюлоза 

 

6. Органеллы клеток грибов: 

а) ядро, митохондрии, пластиды, рибосомы и др.  

б) одно или несколько ядер, митохондрии, рибосомы, комплекс Гольджи; 

эндоплазматическая сеть и др. 

в) эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, одно или несколько ядер, 

хромопласты, лизосомы и др. 

 

7. Какие признаки сближают грибы с растениями? 

а) наличие хитина, запасное вещество гликоген, гетеротрофный способ питания 

б) неограниченный рост, наличие клеточной стенки, вакуоли, отсутствие способности к 

движению 

в) наличие клеточной стенки, хитина, вакуоли, поглощение пищи всасыванием, 

размножение спорами 

 

8. По способу питания грибы являются: 

а) только гетеротрофами   б) гетеро- и автотрофами  в) миксотрофами  г) только 

автотрофами 

 

9. Грибы вступают в симбиоз с: 

а) водорослями    б) цианобактериями    в) высшими растениями   г) животными    

д) а + б + в    е) а + б + в + г 

 

10. Грибы снабжают растения: 

а) органическими веществами   б) минеральными веществами   в) витаминами   г) водой 



д) а + б + в + г    е) б + в + г 

 

11. Способы размножения грибов: 

а) половой    б) бесполый   в) а + б 

 

12. Бесполое размножение грибов осуществляется: 

а) при помощи спор   б) вегетативным способом   в) а + б 

 

13. Вегетативное размножение грибов может осуществляться: 

а) почкованием   б) частями мицелия    

в) отдельными клетками вследствие распадения мицелия    г) а + б + в 

 

14. Особенности мицелия грибов рода Мукор: 

а) клеточный (септированный)    б) несептированный    в) грибы этого рода мицелия не 

имеют 

 

15. Дрожжи представляют собой: 

а) длинные нити, состоящие из клеток 

б) разветвленные нити, не разделенные септами на отдельные клетки 

в) одноклеточные организмы 

 

16. Дрожжи, развиваясь на сахаристых средах без доступа кислорода, осуществляют: 

а) спиртовое брожение   б) уксуснокислое брожение   

в) молочнокислое брожение   г) маслянокислое брожение 

 

17. Плодовые тела у шляпочных грибов: 

а) служат для образования спор   б) служат для образования гамет 

в) а + б    г) не имеют отношения к размножению 

 

18. К паразитическим грибам относятся: 

а) фитофтора, трутовики, ложная лисичка, шампиньон    б) пеницилл, аспергилл, мукор 

в) мучнистая роса, спорынья, головня, трутовики, фитофтора 

г) дрожжи, бледная поганка, сыроежка, опенок осенний 

 

19. Грибы используются для получения: 

а) белка   б) антибиотиков   в) ростовых веществ   г) лимонной кислоты   д) ферментов 

е) витаминов   ж) а + б + в   з) а+б+в+г+д+е 

 

20. К смертельно ядовитым грибам относятся: 

а) бледная поганка, сатанинский гриб, ложная лисичка, желчный гриб 

б) бледная поганка, белый мухомор, вонючий мухомор, красный мухомор 

в) желчный гриб, ложные опята, ложная лисичка, сморчки, строчки 

 

Тестовые задания по ботанике  

Тема: Класс Однодольные 

 

1. Для представителей подкласса лилииды характерны листья:   

А) простые, с перистым жилкованием;     Б) простые, с пальчатым жилкованием;   

В) простые, с дуговым жилкованием;     Г) пальчатосложные;  Д) перистосложные.           

 

2. Для представителей семейства лилейные характерно  наличие:   

А) корневища с придаточными корнями;   



Б) луковицы, с контрактильными корнями;     В) клубня с придаточными корнями;   

Г) корнеплода с боковыми корнями;     Д) корнеклубня с боковыми корнями.            

 

3. Тип соцветия, характерный для семейства  Convallaria:   

А) колос;    Б) щиток;    В) кисть;    Г) зонтик;    Д) извилина.      

 

4. Для вегетативных органов семейства злаковые  характерно наличие:   

А) листового влагалища;  Б) полого стебля – соломины;  В) лигулы;   

Г) параллельного жилкования листа.          

 

5. Тип плода, характерный для представителей семейства  лилейные:   

А) листовка;     Б) костянка;    В) яблоко;    Г) стручок;     Д) коробочка;     Е) орех;   

Ж) многоорешек;   З) ягода;     И) семянка. 

 

6. Формула цветка формула цветка Convallaria majalis:   

А) *Cа3+3 Co 3+3 A3+3 G( 3 );     Б) *Cа4 Co4 A4 G( 4 );     В) *P3+3 А3+3 G( 3 );     Г) *P ( 

3 +3 ) А3+3 G(3 );       Д) ↑P(2 + 2 ) А4 G(2 );    Е) ↑P( 3 +3 ) А3+3G(3 ) ;     Ж) *Cа( 3 +3 ) 

Co(3 + 3 ) A3+ 3 G( 3 );    З) ↑P 2+(2) А3 G( 2 );     И) *P2+( 2) А3 G1. 

 

7. Какие признаки характерны для класса однодольных: 

А) главный корень стержневой;     Б) корни придаточные мочковатые;       

В) число частей цветка кратное 5;         Г) кратное 3. 

 

8. Для однодольных растений не характерно: 

А) число частей у цветка чаще всего равно или кратно трем;                                       

Б) параллельное жилкование листьев;                                                                                                    

В) проводящая ткань образует сложное кольцо или состоит из пучков, расположенных 

кольцом;                                                                                                          

Г) преимущественно травянистые растения. 

 

9. Плод у пшеницы: 

А) зерновка;    Б) семянка;   В) орешек;    Г) костянка. 

 

10. Вставочный рост стебля характерен для представителей семейства: 

А) злаковых;     Б) лилейных;     В) сложноцветных;     Г) розоцветных. 

 

11. Земляника, пшеница, астра, слива, кукуруза относятся к классам: 

А) одному; Б) двум; В) трем; Г) четырем; Д) пяти. 

 

12. К однодольным относятся: 

А) редька;   Б) подсолнечник;   В) тополь;   Г) камыш;   Д) ячмень;   Е) ландыш; Ж) акация;   

З) клен;    И) купена;    К) василек. 

 

Тестовые задания по ботанике  

Тема: Класс Двудольные 

 

1. Тип соцветия, характерный для представителей рода лютик:   

А.развилина;  Б. кисть;  В. метелка;  Г. завиток;  Д. извилина.           

 

2. Для рода Ranunculus характерна формула:   

А. * Р 5 A ∞ G ∞;  Б. * Ca 5 Co 5 A 5 G ∞;  В. * Ca 5 Co 5 A ∞ G ∞;  Г. ↑ Ca 5 Co A ∞ G ∞.            

 



3. Плод многоорешек характерен для:   

А. живокости полевой; Б. живокости высокой;  В. аконита высокого;   

Г. лютика ползучего;  Д. клопогона простого. 

 

4. Зигоморфный цветок характерен для:   

А. лютика едкого;  Б. калужницы болотной;  В. купальницы европейской;  Г. чистяка 

весеннего;  Д. живокости высокой.           

 

5. Формула цветка, характерная для представителей  семейства крестоцветные:   

А. * Ca 5 Co 5 A5 G (5);  Б. * Ca 2 Co 2+ 2 A 4 G (2);  В. *Ca 2+ 2 Co 4 A 2+ 4 G (2) ;   

Г. ↑ Ca 2+ 2 Co 2+2 A 2+2 G (2);  Д.* Ca 4 Co 4+ 4 A 4+ 4 G (4).           

 

6. Тип плода, характерный для представителей семейства капустные:   

А. ягода;  Б. костянка;  В. стручок;  Г. коробочка;  Д. семянка;  Е. стручковидная коробочка;  

Ж.  боб;  З. орешек. 

 

7. В семействе розоцветные выделяют подсемейства:   

А. Spiraeoideae;  Б. Rosoideae;  В. Maloideae;  Г. Prunoideae.           

 

8. В подсемейство спирейные входит:   

А. Rosa canina;  Б. Filipendula ulmaria;  В. Fragaria vesca;  Г. Prunus spinosa;  Д. Malus 

domestica.           

 

9. Монокарпный гинецей характерен для подсемейства:   

А. яблоневые;  Б. спирейные;  В. розовые;  Г. сливовые.           

 

10. Наличие подчашия возможно для цветов подсемейства:   

А. Spiraeoideae;  Б. Rosoideae;  В. Maloideae;  Г. Prunoideae.         

   

11. К подсемейству Prunoideae относится:   

А. абрикос;  Б. лапчатка;  В. рябина;  Г. шиповник;  Д. боярышник. 

 

12. Наличие нижней завязи характерно для цветков рода:   

А. Filipendula;  Б. Crataegus;  В. Amygdalus;  Г. Cerasus;  Д. Fragaria.         

   

13. Формула цветка *Ca 5 Co 5 A ∞ G 1 характерна для рода:   

А. Crataegus;  Б. Filipendula;  В. Rosa;  Г. Fragaria;  Д. Cerasus.  

          

14. Особенности строения листьев в семействе Fabaceae:   

А. простые листья;  Б. сложные листья;  В. с прилистниками;  Г. без прилистников.           

 

15. Для представителей семейства Fabaceae характерен гинецей:  

А. апокарпный;  Б. монокарпный;  В. ценокарпный;  Г. псевдомонокарпный.           

 

16. В семействе бобовые встречаются типы андроцея:   

А. однобратственный;  Б. двубратственный;  В. многобратственный.           

 

17. Тип плода, характерный для представителей  семейства Apiaceae:   

А. ягода;  Б. семянка;  В. вислоплодник;  Г. коробочка;  Д. костянка.             

 

18. Anetum graveolens переводится как:  

А. укроп огородный; Б. кориандр посевной;  В. болиголов пятнистый;  Г. вех ядовитый;  



Д. купырь лесной. 

 

19. Особенности строения листьев семейства розоцветные:   

20. Особенности строения листьев семейства зонтичные:   

А. листья простые, очередные, без прилистников;   

Б.  листья сложные, очередные, без прилистников;   

В.  листья простые и сложные, с прилистниками без прилистников;   

Г.  листья простые, супротивные, с раструбом;   

Д.  листья простые, очередные, с влагалищем;   

Е.  простые, рассеченные, с раструбом;   

Ж.  простые, рассеченные, с влагалищем;   

З.  непарноперистосложные, с раструбом;   

И. пальчатосложные, с раструбом;   

К. непарноперистосложные, с влагалищем.                   

   

21. Формула цветка яблони домашней:   

22. Формула цветка моркови:   

А. *Co 5 Co 5 A 5 G ( 5 );    Б. * Ca 5 Co 5 A 5 G ( 2 );  В. * Ca (5 ) Co ( 5 ) A ∞ G ∞;   

Г. * Ca 5 Co 5 A ∞ G ( 2 );  Д. * Ca 5+ 5 Co 5 A 5 G ( 3 ); Е. *Ca ∞ Co 5 A 5 G ( 5 );   

Ж. *Co 5 Co 5 A ∞ G (5 );     З. ↑ Ca 0 Cо (5 ) A 3 G ( 3 );   И. *Co 5 Co 5 A 20 G 1;   

К. ↑ Ca 0 Cо ( 5 ) A ∞ G (3 );  Л. * Ca 5 Co 5 A ∞ G ∞;    М. * Ca (5) Co 5 A ∞ G ( 5 );   

Н. *Ca (5 ) Co ( 5 ) A 5 G (2 );   О. * Ca 5 Co 5 A 5 G 1 

 

23. Формула цветка, характерная для семейства бобовые:   

А. ↑Сa ( 4 ) Co ( 4 ) A 2 G ( 2 );   Б.  *Co ∞ Co 5 A 5 G ( 5 );  В. *Ca 5 Co 5 A ∞ G 1;    

Г. * Ca (5 ) Co ( 5 ) A 5 G (3 );  Д. ↑ Ca 5 Co 1,2,( 2) A ( 9 ), 1 G 1;  

Е. ↑ Ca (5 ) Co ( 5 ) A ( 5 ) G ( 3 );  Ж. * Ca 5 Co 5 A ∞ G ∞;   З. ↑ Ca 5 Co ( ⅔ ) A 4 G 2;   

И. * Ca ( 5 ) Co ( 5 ) A 5+ 5 G (2 ); К. *Ca 5 Co 1,2,( 2) A ( 9 ), 1 G 1. 

 

24. Тип соцветия, характерный для представителей семейства Solanaceae:  

А. кисть;  Б. развилина;  В. зонтик;  Г. извилина;  Д. завиток.       

         

25. Hyoscyamus niger переводится как:   

А. паслен черный;  Б. паслен дольчатый;  В. красавка (белладонна);  Г. табак-махорка;   

Д. белена черная. 

 

26. Представители семейства Solanaceae содержат:   

А. эфирные масла;  Б. полисахариды;  В. дубильные вещества;  Г. алкалоиды;  Д. слизи.        

    

27. Окопник лекарственный относится к семейству:   

А. синюховые;  Б. бурачниковые;  В. горечавковые;  Г. пасленовые;  Д. ластовневые.             

 

28. Тип листьев, характерный для представителей семейства норичниковых:  

А. пальчатосложные; Б. перистосложные;  В. простые;  Г. цельные;  Д. расчлененные;   

Е. с прилистниками;  Ж. без прилистников.          

          

29. Форма стебля у травянистых растений семейства Lamiaceae:  

А. округлая;  Б. четырехгранная;  В. трехгранная;  Г. ладьевидная;  Д. ребристая.             

 

30. Листорасположение, характерное для представителей семейства Labiatae: 

А. очередное;  Б. мутовчатое;  В. супротивное;  Г. прикорневая розетка. 

 



31. Тип венчика, характерный для семейства яснотковые:   

А. мотыльковый;  Б. двугубый;  В. колесовидный;  Г. колокольчатый;  Д. актиноморфный.           

 

32. Тип соцветия, характерный для представителей  семейства губоцветные:   

А. дихазий;  Б. монохазий;  В. кисть;  Г. колос;  Д. метелка.             

 

33. Среди представителей яснотковых много:  

А. эфиро-масличных растений;  Б. алкалоидоносов;  В. пищевых растений;   

Г. растений, содержащих сердечные гликозиды;   

Д. растений, содержащих камеди и слизи.            

 

34. К семейству Lamiaceae принадлежит:    

А. кендырь коноплевый;   Б. строфант;  В. шалфей луговой;   Г. раувольфия;  Д. олеандр;    

 Е. лаванда узколистная;  Ж. пустырник сердечный;  З. шлемник байкальский. 

 

35. Формула цветка, характерная для представителей семейства  пасленовые:   

А. *Р 5 A 5 G (2);   Б. *Cа (5 ) Co ( 5 ) A ( 5 ) G ( 2 );  В. * Ca 5 Co 5 A 5 G ( 3 );    

Г. *Р 4 A 4 G (2 );  Д. *Ca 4 Co 4 A 4 G (4 );   Е. *Cа (5 ) Co ( 5 ) A 5 G 1;   

Ж. *Cа (5 ) Co ( 5 ) A 5 G (2 );   З.  *Ca ( 4 ) Co (4 ) A 4 G ( 2 );   

И. ↑Сa 4 Co 4 A 2 G (2 );   К. *Cа ( 5 ) Co (5 ) A ∞ G (2 ).               

 

36. Тип плода, характерный для представителей семейства Solanaceae:  

37. Тип плода, характерный для представителей семейства  Scrophulariaceae:   

38. Тип плода, характерный для представителей семейства  Labiatae:   

А. двулистовка;   Б. ягода;  В. коробочка;   Г. многоорешек;  Д. яблоко;   Е. ценобий;   

Ж. стручок;   З. многолистовка.      

            

39. Digitalis purpurea относится к семейству:   

40. Mentha piperita относится к семейству:   

41. Lavandula vera относится к семейству:   

42. Atropa belladonna относится к семейству:   

43. Salvia officinalis относится к семейству:   

А. Labiatae;  Б. Plantaginaceae;  В. Solanaceae;  Г. Scrophulariaceae;  Д. Apocynaceae.                   

 

44. Формула цветка Lamium album:   

А. *Cа ( 5 ) Co ( 5 ) A 5 G ( 2 );   Б. *Р 4 A 4 G (2 );  В. ↑Сa (4 ) Co ( 4 ) A 2 G (2 );    

Г. *Cа (5 ) Co ( 5 ) A ( 5 ) G ( 2 );  Д. * Ca 5 Co 5 A ∞ G ∞;   И. * Ca 5 Co 5 A 5 G (2 );   

К. *Ca 4 Co 4 A 4 G ( 2 );   Л. *Р 5 A 5 G 1 ;  М. *Cа ( 5 ) Co ( 5 ) A ( 5 ) G ( 5 );    

Н. *Р ( 5 ) A ( 5 ) G ( 2 );  О. ↑ Ca (5) Co ( 2+3 ) A 4 G (2 );   П. ↑Сa ( 5 ) Co (2+3 ) A 5 G 1. 

 

45. Цветки представителей семейства Asteraceae собраны в элементарное соцветие:   

А. щиток;  Б. корзинка;  В. кисть;  Г. головка;  Д. зонтик.               

 

46. Типы цветков семейства Compositae:  

А. язычковый; Б. ложноязычковый;  В. воронковыдный;  Г. трубчатый.           

 

47. Для семейства астровых характерен плод:  

А. семянка; Б. орешек; В. листовка; Г. сухая костянка;  Д. дробный стручок.           

 

48. Варианты размещения различных типов цветков в корзинке:   

А. только трубчатые;  Б. только язычковые;   

В. в середине – трубчатые, по краям – ложноязычковые;   



Г. в середине – трубчатые, по краям – воронковидные.         

   

49. Формула цветка Taraxacum officinale:   

А. ↑Сa 0 Co ( 5 ) A ( 5 ) G ( 2 );  Б. *Cа 0 Co ( 5 ) A ( 5 ) G 1;  В. *Cа ∞ Co 5 A ∞ G ∞;   

Г. ↑Сa 0 Co ( 3 ) A ( 5 ) G ( 2 );  Д. ↑Сa ∞ Co ∞ A ∞ G ∞. 

 

50. Формула трубчатого цветка ромашки:   

А. *Cа 0 Co ( 5 ) A ( 5 ) G 1;  Б. *Сa 0 Co ( 5 ) A ( 5 ) G ( 2 );  В. ↑Сa 0 Co ( 3 ) A ( 5 ) G 1;   

Г. ↑Сa ∞ Co ( 5 ) A 5 G (2 );  Д. ↑Сa 0 Co 3 A 5 G 0.            

 

51. В корзинке Tanacetum vulgare цветки:   

А. все трубчатые;  Б. все язычковые;  В. трубчатые и язычковые;   

Г. трубчатые и ложноязычковые;  Д. трубчатые и воронковидные. 

 

52. Лекарственным растением является:  

А. Calendula officinalis; Б. Tussilago farfara;  В. Artemisia absinthium;  Г. Chamomilla recutita.           

 

53. Воронковидные цветки входят в состав корзинки:   

54. Ложноязычковые цветки входят в состав корзинки:   

А.  Chamomilla recutita;  Б.  Bidens tripartite;  В.  Centaurea jacea;  Г.  Calendula officinalis;   

Д.  Tussilago farfara;  И.  Artemisia absinthium;  К.  Helianthus annuus;  Л. Tanacetum vulgarе. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету                                                                                                                                   

по курсу «Ботаника» (анатомия и морфология растений) 

 

1. Предмет, задачи и методы ботаники как науки. 

2. Разделы ботаники. Этапы развития ботаники. 

3. Основные отличия растений от животных. Значение растений в природе и в обществе. 

4. Клетка как основной структурный и функциональный организм. Основные положения 

клеточной теории, ее авторы. 

5. Формы существования живой материи. 

6. Общее строение растительной клетки. Схема классификации растительной клетки. 

Отличия растительной клетки от животной. 

7. Строение протопласта. Химический состав и свойства цитоплазмы. 

8. Органоиды растительной клетки, их строение и функции. 

9. Ядро как основной органоид клетки. Строение и функции ядра. Типы деления ядра. 

Амитоз, митоз, мейоз. Понятие о хромосомах. 

10. Производные элементы протопласта. Физиологически активные вещества. Оболочка 

клетки, ее видоизменения. Вакуоли, химический состав клеточного сока. 

11. Растительные ткани. Определение и классификация. 

12. Образовательные, ассимиляционные, покровные, проводящие, всасывающие и 

запасающие ткани. Их строение и функции. 

13. Вегетативные органы растений. Лист. Определение и функции. Анатомическое 

строение типичного зеленого листа. 

14. Стебель. Определение и функции.  Первичное и вторичное анатомическое строение 

стебля. Типы строения стебля. 

15. Корень. Определение и функции. Первичное и вторичное анатомическое строение 

корня. 

16. Морфологическое строение листа. Листорасположение на   стебле. Метаморфозы листа. 

17. Морфологическое строение стебля. Побег. Типы ветвления побегов. Метаморфозы 

стебля. Жизненные формы растений по классификациям Серебрякова и Раункиера. 



18. Морфологическое строение корня. Типы корневых систем. Метаморфозы корней. 

19. Понятие о половом, бесполом и вегетативном размножении. смена ядерных фаз и 

чередование поколений. Преимущества полового размножения. 

20. Чередование поколений у низших растений. Типы полового процесса у зеленых 

водорослей. 

21. Чередование поколений у высших споровых растений на примере мха, Кукушкина льна 

и папоротника орляка. 

22. Половое размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. 

Особенности первичного эндосперма. 

23. Цветок покрытосеменных: определение и функции. Морфологическое строение, 

диаграмма и формула цветка. 

24. Типы гинецея, типы соцветий. 

25. Микро- и Мегаспорогенез. Их особенности у цветковых растений. 

26. Понятие о репродуктивной биологии: цветение, опыление, оплодотворение и 

завязывание семян. 

27. Особенности двойного оплодотворения у покрытосеменных растений. Вторичный 

эндосперм. 

28. Теории происхождения цветка. 

29. Семя: общая характеристика и классификация. Распространение плодов и семян. 

30. Онтогенез и филогенез. Их взаимосвязь. 

31. Растение и среда обитания. Экологические факторы. Понятие о фитоценозе. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по ботанике  

фармацевтического факультета 

 

1. Предмет, задачи и методы ботаники как науки. Этапы развития. Разделы ботаники. 

2. Значение растений в природе и в жизни человека. 

3. Формы жизни растительных организмов на Земле. 

4. Учение о клетке. Клеточная теория Шлейдена-Шванна. Общие черты организации 

растительных клеток и их отличие от клеток животных. 

5. Клетка как основная структурная и функциональная единица клеточного строения 

растений. Схема классификации растительной клетки: живые компоненты и производные 

протопласта. Физические и химические свойства цитоплазмы. 

6. Пластиды: определение, функции, особенности их строения. 

7. Субмикроструктуры растительной клетки: функции и строение. 

8. Клеточное ядро: метаболическая и генетическая роль, строение и химический состав. 

Хромосомы: определение, функции, химический состав и строение. Понятие о гаплоидном 

и диплоидном наборах хромосом. 

9. Понятие о цитокинезе. Типы деления ядра. Фазы деления ядра при митозе и мейозе, их 

характеристика. 

10. Вакуоли: определение и функции. Химический состав клеточного сока. Понятие об 

осмотических явлениях в клетке: тургор, плазмолиз, деплазмолиз. 

11. Клеточная оболочка: физиологические свойства, химический состав и структура. 

Вторичные изменения химического состава и свойств оболочки. 

12. Растительные ткани: определение, классификация, функции, особенности строения 

первичных, вторичных и третичных тканей. 

13. Лист: определение и функции. Анатомическое и морфологическое строение. 

Видоизменения листа. 

14. Стебель: определение и функции. Анатомическое строение стебля однодольного 

растения; первичное и вторичное строение стебля однодольного растения; первичное и 

вторичное строение стебля двудольного растения; типы строения стеблей. 

Морфологическое строение стебля. Понятие о побеге. 



15. Корень: определение и функции. Первичное анатомическое строение корня и 

особенности его вторичной перестройки. 

16. Цветок: определение и функции, морфологическое строение. Простые и сложные 

соцветия.  

17. Микро- и мегаспорогенез. Процессы формирования мужского гаметофита и 

зародышевого мешка. 

18. Репродуктивная биология: опыление, оплодотворение, развитие зародыша, образование 

семени. Особенности строения семени двудольного и однодольного растения. Значение 

двойного оплодотворения в жизни цветкового растения. 

19. Плод: определение и строение. Классификация плодов. Значение семян и плодов в 

жизни человека и животных. 

20. Размножение растений. Общее понятие о половом, бесполом и вегетативном 

размножении. Смена ядерных фаз и чередование поколений. 

21. Предмет, задачи и методы систематики растений. 

22. Принципы построения систем растительного мира. Преимущества и недостатки. 

23. Схема классификации растительного мира. Основные отличия низших растений от 

высших. Определение вида по В.Л. Комарову и Н.И. Вавилову. Систематические категории. 

24. Жизненные формы и их классификация (по Серебрякову и Раункиеру). 

25. Бактерии: особенности строения клетки; морфологические типы; наиболее известные 

представители; роль бактерий в природе и жизни человека. 

26. Грибы: происхождение; отличительные признаки грибов от других групп растений; 

классификация; особенности строения низших и высших грибов; известные представители; 

роль грибов в природе и в жизни человека. 

27. Водоросли: происхождение: классификация; объем; экология; характерные 

анатомические и морфологические отличия одноклеточных и многоклеточных водорослей; 

особенности размножения; роль в природе и в жизни человека. 

28. Лишайники: их природа, экология, распространение; анатомические и морфологические 

особенности строения таллома; известные представители; роль в природе и в жизни 

человека. 

29. Моховидные: экология, распространение, классификация; анатомические и 

морфологические особенности строения; чередование поколений. Наиболее известные 

представители. 

30. Плауновидные: происхождение и современная представленность во флоре; 

морфологические особенности строения вегетативных и генеративных органов; 

чередование поколений; равноспоровые и разноспоровые представители; эволюционное 

значение разноспоровости. 

31. Хвощевидные: происхождение и время появления на Земле; распространение; 

морфологические особенности строения вегетативных и генеративных органов; 

особенности чередования поколений; известные представители.  

32. Папоротниковидные: происхождение и время появления на Земле; современное 

представительство во флоре; особенности морфологического и анатомического строения; 

размножение; особенности чередования поколений; равно- и разноспоровость; 

представители.  

33. Голосеменные: классы - Семенные папоротники, Беннеттитовые, Саговниковые; 

происхождение, время появления на Земле, современное представительство во флоре; 

особенности морфологического и анатомического строения; характерные отличия от 

споровых растений; значение. 

34. Голосеменные: класс Хвойные. Представленность, жизненные формы, экология, ареал; 

морфологическая и анатомическая характеристика вегетативных органов; особенности 

полового размножения на примере сосны обыкновенной – Pinus sylvestris: представители; 

значение в природе и в жизни человека. 



35. Происхождение и пути эволюции архегониальных растений. Равно- и разноспоровость, 

биологическое значение последней. 

36. Происхождение покрытосеменных растений. Факторы, повлиявшие на их расцвет. 

Преимущества семенного размножения по сравнению со споровым. 

37. Однодольные и двудольные: флористическое соотношение; происхождение 

однодольных, отличительные признаки; значение в природе и жизни человека. 

38. Семейство Магнолиевых - Маgno1iасеае: их место в филогенетической системе; 

жизненные формы, экология, ареал; особенности строения цветка; филогенетические связи 

с голосеменными. 

39. Семейство Лютиковые - Ranunculaceae: объем семейства, жизненные формы, экология, 

ареал; примитивные и совершенные морфологические признаки семейства; известные 

представители. Хозяйственное значение. 

40. Семейство Розоцветные - Rosaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; классификация семейства; отличительные признаки подсемейств; морфологические 

особенности строения цветка; дикорастущие и культурные представители; хозяйственное 

значение. 

41. Семейство Капустные - Вгаssiсасеае: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; особенности строения цветка; наиболее известные дикорастущие, сорные и 

культурные представители; хозяйственное значение. 

42.Семейство Бобовые - Fabaсеае: объем семейства; жизненные формы, экология, ареал; 

отличительные морфологические признаки, особенности строения цветка; дикорастущие и 

культурные представители; хозяйственное значение. 

43. Семейство Сельдерейные - Арiасеае: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; морфологические особенности строения вегетативных и генеративных органов; 

дикорастущие и культурные представители; хозяйственное значение. 

44. Семейство Яснотковые - Lamiaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; характерные морфологические признаки, представители; хозяйственное значение. 

45. Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae: объем семейства; жизненные формы, 

экология, ареал; характерные морфологические признаки, представители; хозяйственное 

значение. 

46. Семейство Пасленовые - Solanaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; характерные морфологические признаки, представители; хозяйственное значение. 

47. Семейство Бурачниковые - Boraginaceae: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; характерные морфологические признаки, представители; хозяйственное значение. 

48. Семейство Астровые - Аstеrасеае: объем семейства; жизненные формы, экология, ареал; 

особенности строения цветков и соцветий, полиморфизм; наиболее известные 

дикорастущие и культурные представители; хозяйственное значение. 

49. Семейство Лилейные - Liliасеае; систематическое положение, жизненные формы, 

экология, ареал; характерные морфологические признаки, особенности строения цветка; 

наиболее известные представители; хозяйственное значение. 

50. Семейство Мятликовые - Роасеае: объем семейства; жизненные формы, экология, ареал; 

морфологические особенности строения вегетативных и генеративных органов; 

дикорастущие и культурные представители; хозяйственное значение. 

51. Семейство Осоковые - Суреrасеае: объем семейства; жизненные формы, экология, 

ареал; отличительные морфологические признаки от семейства Мятликовых; наиболее 

известные представители; хозяйственное значение. 

52. Понятие об онто- и филогенезе; их взаимосвязь 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Надлежащая практика хранения (Good Storage Practice - GSP) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Этапы формирования 

компетенции   

и индикаторы (согласно 

учебному плану) 

Наименование дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения ОПОП 

ПКО-5 Способен принимать участие в планировании и организации ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации 

5678 Организация фармацевтической деятельности 

9 
Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации 

специалистов фармацевтической отрасли  

9 Фармаконадзор в практике провизора 

9 Экономические аспекты лекарственного обеспечения 

А 
Производственная практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций 

А Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

6 Надлежащая практика хранения (Good Storage Practice - GSP) 

8 Особенности фармацевтического рынка Адыгеи 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично  

ПКО-5 Способен принимать участие в планировании и организации ресурсного обеспечения фармацевтической организации 

ПКО-5.6. Осуществляет предметно-количественный учет лекарственных  средств в установленном порядке 

ПКО-5.7. Организует контроль за наличием и условиями хранения лекарственных средств для медицинского применения и других товаров 

аптечного ассортимента 

Знать: нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы 

хранения и транспортировки 

лекарственной продукции. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

 

 

 

 

 

контрольная работа, 

составление эссе, 

тесты, 

рефераты, зачет, 

экзамен. 

Уметь: оформлять документацию по 

управлению качеством продукции; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью к осуществлению 

организации, приема, хранения 

лекарственных средств, лекарственного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тест 1 

1. В аптечных организациях для хранения огнеопасных фармацевтических субстанций и 

взрывоопасных ЛС предусматриваются  

1) изолированные помещения хранения со средствами автоматической пожарной 

защиты и сигнализацией;  

+ 2) несгораемые шкафы;  

3) материальные комнаты;  

4) отдельные шкафы.  

2. В помещениях хранения ЛС показатели температуры и влажности регистрируются в  

1) журнале (карте) регистрации параметров воздуха;  

+ 2) стеллажной карте;  

3) журнале учета операций, связанных с обращением ЛС для медицинского 

применения; 4) журнале учета ЛС с ограниченным сроком годности.  

3. В помещениях хранения ЛС проверка температуры и влажности воздуха должна 

осуществляться не реже  

1) не реже 2 раз в сутки;  

2) не реже 1 раза в смену;  

3) не реже 2 раз в смену;  

4) не реже 1 раза в сутки. +  

4. В помещениях хранения в аптеке лекарственные средства и лекарственные препараты 

размещают  

1) в таре, в которой получено ЛС; 

 2) в соответствии с фармакологическими группами;  

+ 3) в соответствии с полученным листом-вкладышем о применении ЛС;  

4) в соответствии с наличием закрывающихся на ключ шкафов.  

5. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 13.11.96 №377 «Об утверждении 

инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения» круги подкладные 

резиновые хранят  

1) в скатанном виде;  

2) в подвешенном состоянии на стойках;  

3) слегка надутыми;  

+ 4) в подвешенном состоянии в бунтах большого диаметра.  

6. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 13.11.96 №377 «Об утверждении 

инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения» резиновые бинты хранят  

1) в скатанном виде пересыпанные тальком по всей длине; 

 + 2) в подвешенном состоянии на стойках; 

 3) в скатанном виде;  

4) в подвешенном состоянии в бунтах большого диаметра.  

7. Гигроскопические лекарственные средства хранят  

1) во влажном помещении;  

2) в прохладном помещении с минимальной влажностью воздуха;  

+ 3) в холодном помещении;  

4) в темном помещении.  

8. Дезинфицирующие средства хранятся  

1) на стеллаже в обычных условиях; 



 2) в герметически укупоренной таре, в изолированном помещении, вдали от 

помещений хранения пластмассовых, резиновых и металлических изделий и 

помещений получения дистиллированной воды;  

+ 3) в защищенном от естественного и искусственного освещения месте;  

4) без соблюдения особых требований. 

 9. Для поддержания повышенной влажности в помещениях хранения резиновых изделий 

устанавливаются сосуды с  

1) 0,2 % раствором хлорамина;  

2) 5 % раствором глицерина;  

3) 2 % водным раствором формалина;  

4) 2 % водным раствором карболовой кислоты. +  

10. Емкости с легковоспламеняющимися и легкогорючими лекарственными средствами 

должны храниться на следующем расстоянии от стеллажа или штабеля до 

нагревательного элемента  

1) не менее 0,5 метра;  

2) не менее 0,75 метра;  

3) не менее 1 метра;  

+ 4) не менее 1,5 метров.  

11. Изделия из пластмасс следует хранить  

1) в вентилируемом помещении, в защищенном от действия солнечных лучей месте, 

при соблюдении влажности менее 65%;  

+ 2) в вентилируемом помещении, в защищенном от действия солнечных лучей 

месте, при температуре ниже 0°с; 

 3) в вентилируемом помещении, в защищенном от действия солнечных лучей месте, 

при соблюдении влажности более 65%;  

4) в вентилируемом помещении, в защищенном от действия солнечных лучей месте, 

при соблюдении влажности менее 40%.  

12. К биологическим факторам, оказывающим влияние на качество лекарственных 

препаратов, относятся  

1) повышенная температура;  

2) растяжение;  

3) деятельность микроорганизмов;  

+ 4) влажность воздуха.  

13. К группе красящих лекарственных средств, согласно приказу N 706н от 23 августа 

2010 г., относится  

1) метиленовый синий;  

+ 2) нафталан;  

3) рибофлавин; 

 4) карболен.  

14. К группе огнеопасных лекарственных средств, согласно приказу N 706н от 23 августа 

2010 г., относится  

1) сульфат магния;  

2) парааминосалицилат натрия;  

3) хлорэтил;  

+ 4) сульфат натрия.  

15. К лекарственным средствам, требующим защиты от улетучивания и высыхания, 

относится  

1) глицерин;  

2) раствор формальдегида;  

+ 3) ферменты и органопрепараты;  

4) молочная кислота.  



16. К механическим воздействиям, влияющим на качество лекарственных препаратов, 

относят  

1) излишнее давление в штабеле;  

+ 2) деятельность микроорганизмов;  

3) световые лучи;  

4) деятельность отдельных видов насекомых (моль, жучок-короед).  

17. К физико-химическим факторам внешней среды, влияющим на качество 

лекарственных препаратов, относят  

1) действие микроорганизмов; 

 2) влажность воздуха;  

+ 3) растяжение;  

4) физиологические факторы.  

18. К числу лекарственных средств, требующих защиты от воздействия пониженной 

температуры, относятся такие:  

1) которые после замерзания и последующего согревания до комнатной температуры 

восстанавливают свои свойства;  

2) которые после замерзания и последующего согревания до комнатной температуры 

не восстанавливают свои свойства;  

3) которые после замерзания меняют физико-химическое состояние и при 

последующем согревании до комнатной температуры не восстанавливают свои 

свойства;  

+ 4) которые после замерзания меняют физико-химическое состояние.  

19. Калия перманганат обладает свойствами  

1) взрывоопасными;  

+ 2) легкогорючими;  

3) взрывчатыми;  

4) легковоспламеняющимися.  

20. ЛП для медицинского применения хранятся  

1) в соответствии с указаниями производителя по хранению, указанными на 

вторичной упаковке и в государственной фармакопее;  

+ 2) без особых требований;  

3) в соответствии с требованиями государственного реестра ЛС;  

4) в соответствии с требованиями регистра ЛС.  

21. Лекарственные препараты, изменяющиеся под влиянием газов, находящихся в 

окружающей среде (кислород и углекислый газ), следует хранить  

1) в таре из любых материалов, использованных для ее изготовления;  

2) в таре, закрытой пергаментом;  

3) в таре из дерева или стекла;  

4) в таре из материалов, непроницаемых для газов, заполненной доверху. +  

22. Лекарственные средства, требующие защиты от воздействия влаги, хранятся  

1) в соответствии с требованиями по хранению, указанными на вторичной упаковке 

на стеллаже в обычных условиях;  

+ 2) в защищенном от естественного и искусственного освещения месте;  

3) в отдельном шкафу или изолированном помещении.  

23. Лекарственные средства, требующие защиты от воздействия пониженной 

температуры, следует хранить  

1) в соответствии с температурным режимом, указанным на первичной и вторичной 

(потребительской) упаковке лекарственного средства в соответствии с требованиями 

нормативной документации;  

+ 2) в месте, защищенном от естественного и искусственного освещения;  

3) на стеллаже в обычных условиях;  

4) во влажном помещении.  



24. Лекарственные средства, требующие защиты от действия света, хранятся  

1) в защищенном от естественного и искусственного освещения месте;  

+ 2) на стеллаже в обычных условиях;  

3) в прохладном месте;  

4) в отдельном шкафу или изолированном помещении.  

25. Лекарственные средства, требующие защиты от повышенной температуры, хранятся  

1) в месте, защищенном от естественного и искусственного освещения;  

2) в отдельном шкафу или изолированном помещении;  

3) в соответствии с температурным режимом, указанным на первичной и вторичной 

(потребительской) упаковке лекарственного средства в соответствии с требованиями 

нормативной документации;  

+ 4) в соответствии с требованиями государственного реестра ЛС.  

Тест 2 

1. Лекарственные препараты, которые необходимо хранить в прохладном месте, хранят 

при температуре (°с) 

1. +8 - +15 + 

2. +10 - +12 

3. +16 - +18 

4. +18 - +20 

2. Для учёта сроков хранения лекарственных средств на аптечном складе ведётся 

1. стеллажная карточка + 

2. учѐтная карточка 

3. ведомость выборки 

4. инвентарная карточка 

3. Хранение всех взрывоопасных и огнеопасных веществ в одном помещении с кислотами 

и щелочами 

1. запрещено+ 

2. разрешено 

3. можно в 20 м от жилья 

4. можно в специальном помещении 

4. Степень заполнения тары с жидкими легковоспламеняющимися и горючими 

веществами должна составлять не более 

1. 90% от объѐма+ 

2. 95% от объѐма 

3. по плечики склянки 

4. по горлышко склянки 

5. Для лекарственных препаратов, требующих особых условий хранения, обращения и 

применения, на этикетках 

1. могут печататься или наклеиваться дополнительные предупредительные надписи + 

2. есть допустимые отклонения 

3. есть дополнительные знаки 

4. есть печати 

6. Показатели температуры и влажности регистрируются в 

1. журнале (карте) регистрации параметров воздуха+ 

2. стеллажной карте 

3. справке 

4. журнале предметно количественного учѐта 

7. При хранении резиновых изделий их следует располагать на расстоянии от 

нагревательных приборов не менее (м) 

1. 1+ 

2. 2 

3. 3 



4. 5 

8. Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения их 

1. не укладывают в несколько слоѐв+ 

2. не изолируют от прямых солнечных лучей 

3. не хранят вдали от нагревательных приборов 

4. не защищают от сгибания, скручивания, вытягивания 

9. Гигрометры в помещениях хранения должны храниться на расстоянии от дверей, окон и 

отопительных приборов не менее (м) 

1. 3+ 

2. 1 

3. 2 

4. 0,5 

10. Фармацевтический работник имеет право предложить замену лекарственного 

препарата 

1. рецептурного отпуска (в рамках одного мнн) и безрецептурного отпуска+ 

2. аналогичного действия 

3. отечественного производителя 

4. зарубежного производителя 

11. При проведении фармацевтического консультирования фармацевтический работник 

должен 

1. владеть коммуникативными навыками для улучшения взаимопонимания с 

пациентом+ 

2. дифференцировать покупателя по социальному статусу 

3. владеть гипнотическим воздействием 

4. дифференцировать покупателя в зависимости от финансового положения 

12. Разность между числом обращений в аптеку за конкретным лекарственным 

препаратом и числом покупок этого препарата определяется как спрос 

1. неудовлетворѐнный+ 

2. действительный 

3. реализованный 

4. реальный 

 

13. Позиционирование товара представляет собой 

1. определение основных потребительских свойств товара и уточнение места товара на 

рынке+ 

2. анализ рыночной политики предприятия 

3. определение потенциальных потребителей товара 

4. координацию усилий посредников 

14. Срок действия рецепта, в котором выписан кодеиносоержащий «нурофен плюс» 

таблетки, составляет (дней) 

1. 15+ 

2. 30 

3. 60 

4. 10 

15. Срок хранения рецепта в аптеке, на котором выписан «клонидин», составляет (лет) 

1. 3+ 

2. 5 

3. 10 

4. 1 

16. Срок действия рецепта, в котором выписан «спирт этиловый» в чистом виде, 

составляет (дней) 

1. 15+ 



2. 5 

3. 30 

4. 60 

17. Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским 

работником по наименованию (при его наличии) 

1. международному непатентованному+ 

2. группированному 

3. торговому 

4. химическому 

18. В аптеке медицинской организации отсутствует 

1. торговый зал+ 

2. материальная комната 

3. ассистентская 

4. моечная 

19. Лекарственный препарат, который имеет такой же качественный состав и 

количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и 

референтный лекарственный препарат, биоэквивалентность или терапевтическая 

эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена 

соответствующими исследованиями, является лекарственным препаратом 

1. воспроизведѐнным+ 

2. контрафактным 

3. фальсифицированным 

4. недоброкачественным 

20. Наименование лекарственного препарата, присвоенное его разработчиком, держателем 

или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата, является 

1. торговым+ 

2. международным непатентованным 

3. группировочным 

4. химическим 

21. Товары, которые покупаются без размышления и сравнения между собой, называются 

товары 

1. повседневного спроса+ 

2. особого спроса 

3. тщательного выбора 

4. пассивного спроса 

22. Частнопрактикующему врачу запрещено выписывать 

1. промедол+ 

2. азитромицин 

3. изониазид 

4. ярина 

23. В журнал учёта движения иммунобиологических лекарственных препаратов заносится 

1. иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита+ 

2. интерферон 

3. виферон 

4. имудон 

24. При обнаружении полученной серии лекарственного препарата в списке 

забракованных лекарственных средств, следует 

1. возвратить товар поставщику, после подтверждении достоверности полученной 

информации+ 

2. потребовать от поставщика декларацию о соответствии или сертификат 

соответствия 

3. возвратить товар поставщику немедленно без дополнительной проверки 



4. потребовать от поставщика новые товарно-сопроводительные документы 

25. При проведении приёмочного контроля и при обнаружении серии лекарственного 

препарата в списке фальсифицированных средств, следует поместить лекарственный 

препарат в карантинную зону и 

1. поставить в известность поставщика и проинформировать территориальное 

управление росздравнадзора+ 

2. проинформировать испытательную лабораторию по контролю качества 

лекарственных средств 

3. поставить в известность поставщика и проинформировать территориальное 

управление роспотребнадзора 

4. поставить в известности поставщика и проинформировать производителя 

лекарственного средства 

26. В аптечных организациях, в которых осуществляется хранение наркотических и 

психотропных лекарственных средств, списки хранящихся наркотических и 

психотропных лекарственных средств с указанием их высших разовых и высших 

суточных доз, должны вывешиваться 

1. на внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов+ 

2. на рабочих местах специалистов 

3. на рабочем месте руководителя организации 

4. в помещении, где осуществляется приѐмочный контроль 

27. Взрывоопасными свойствами обладает 

1. калия перманганат+ 

2. спирт этиловый 

3. настойка эвкалипта 

4. настойка боярышника 

28. Для аптечных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах и 

удалённых от населённых пунктов местностях, имеющих лицензию на оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, допустим запас наркотических средств и 

психотропных веществ 

1. шестимесячный+ 

2. двухмесячный 

3. двухнедельный 

4. годовой 

29. В помещениях 3 и 4 категории хранения наркотических средств и психотропных 

веществ сейфы необходимо крепить к полу если их масса меньше (кг) 

1. 1000+ 

2. 100 

3. 500 

4. 50 

30. Не подлежат сдаче под охрану помещения хранения наркотических средств и 

психотропных веществ 

1. имеющие круглосуточный режим работы+ 

2. 1 категории 

3. 2 категории 

4. 3 категории 

31. Список лиц, имеющих право доступа в помещения, где осуществляется хранение 

наркотических средств и психотропных веществ, утверждается приказом 

1. руководителя юридического лица+ 

2. министра здравоохранения рф 

3. руководителя территориального управления росздравнадзора 

4. руководителя главного управление по контролю за оборотом наркотиков 

32. Не допускается совместное хранение в одном холодильнике с вакцинами 



1. интерферонов+ 

2. иммуноглобулинов 

3. анатоксинов 

4. сывороток 

33. «Холодовая цепь» имеет количество уровней 

1. 4+ 

2. 3 

3. 5 

4. 6 

34. Фармацевтическую деятельность не осуществляют организации 

1. производители лекарственных средств+ 

2. оптовой торговли лекарственными средствами 

3. аптечные, индивидуальные предприниматели 

4. медицинские и их структурные подразделения, расположенные в сельских 

населѐнных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации 

35. Лекарственные препараты, указанные в пункте 5 порядка отпуска физическим лицам 

лп для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств нс, пв и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества (приказ мз рф от 17 мая 2012 

г. №562н), выписываются на рецептурном бланке формы № 

1. 148-1/у-88+ 

2. 148-1/у-04(л) 

3. 107-1/у 

4. 107/у-нп 

36. Лекарственные препараты индивидуального изготовления, содержащие наркотическое 

средство или психотропное вещество списка ii перечня, и другие фармакологические 

активные вещества в дозе, не превышающие врд и при условии, что этот 

комбинированный лп не является наркотическим или психотропным лп списка ii перечня, 

выписываются на рецептурном бланке формы № 

1. 148-1/у-88+ 

2. 148-1/у-04(л) 

3. 107-1/у 

4. 107/у-нп 

37. Лекарственные препараты, указанные в пункте 4 порядка отпуска физическим лицам 

лп для медицинского применения, содержащие кроме малых количеств нс, пв и их 

прекурсоров другие фармакологические активные вещества (приказ мз рф от 17 мая 2012 

г. №562н), выписываются на рецептурном бланке формы № 

1. 107-1/у+ 

2. 148-1/у-04(л) 

3. 148-1/у-88 

4. 107/у-нп 

38. Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка ii перечня... в виде 

трансдермальных терапевтических систем выписываются на рецептурном бланке формы 

№ 

1. 148-1/у -88+ 

2. 148-1/у -04(л) 

3. 107- 1/у 

4. 107/у – нп 

39. Лекарственный препарат прегабалин больному шизофренией выписывается на 

рецептурном бланке формы № 

1. 148-1/у-88 и дополнительно на рецептурном бланке формы 148-1/у-04(л) или 148- 

1/у-06(л)+ 

2. 148-1/у -88 



3. 107- 1/у 

4. 148-1/у-04(л) или 148-1/у-06(л) 

40. Для лечения пациентов с хроническими заболеваниями рецепты на комбинированные 

лп, содержащие кодеин (его соли), иные комбинированные ЛП, подлежащие ПКУ, могут 

выписываться на курс лечения до (дней) 

1. 60+ 

2. 90 

3. 15 

4. 30 

41. Для лечения пациентов с хроническими заболеваниями рецепты на производные 

барбитуровой кислоты, ЛП, обладающие анаболической активностью в соответствии с 

основным фармакологическим действием, могут выписываться на курс лечения до (дней) 

1. 60+ 

2. 90 

3. 15 

4. 30 

42. Рецепты на ЛП, не подлежащие предметноколичественному учёту, выписанные на 

бланках формы 148-1/у04(л) и 148-1/у-06(л), инвалидам первой группы, детям инвалидам, 

действительны в течение (дней) 

1. 90+ 

2. 60 

3. 30 

4. 15 

43. Рецепты на ЛП, не подлежащие предметноколичественному учёту, выписанные на 

бланках формы 148-1/у04(л) и 148-1/у-06(л), гражданам, страдающим хроническими 

заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, действительны в течение 

(дней) 

1. 90+ 

2. 10 

3. 30 

4. 15 

44. Рецепт на диазепам действителен в течение (дней) 

1. 15+ 

2. 10 

3. 30 

4. 90 

45. Срок хранения рецепта на трамадол составляет (лет) 

1. 3+ 

2. 5 

3. 10 

4. 1 

46. Срок хранения рецепта на клозапин составляет (лет) 

1. 3+ 

2. 5 

3. 10 

4. 1 

47. На рецепте надпись «по специальному назначению» дополнительно заверяется 

1. подписью медицинского работника и печатью медицинской организации «для 

рецептов»+ 

2. подписью и личной печатью врача и печатью медицинской организации «для 

рецептов» 

3. подписью медицинского работника и круглой печатью медицинской организации 



4. подписью и личной печатью врача 

48. Выписывать рецепты на лекарственные препараты, которые в соответствии с 

инструкцией по медицинскому применению используются только в медицинских 

организациях, медицинским работникам 

1. запрещается+ 

2. разрешается в исключительных случаях 

3. разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации 

4. разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации 

49. При выписке новых рецептов на лп, содержащих наркотические и психотропные лп, 

требовать возврата первичных и вторичных упаковок, использованных в медицинских 

целях 

1. запрещается+ 

2. разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации 

3. разрешается в исключительных случаях 

4. разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации 

50. Денежное выражение стоимости товара или услуги в условиях рынка определяются 

понятием 

1. цена+ 

2. прибыль 

3. предложение 

4. спрос 

Темы рефератов 

1. Организация складских помещений 

2. Специфические условия хранения (иммунобиологические ЛС, высокотоксичные, 

легковоспламеняющиеся и другие вещества) 

3. Параметры хранения летучих и термолабильных ЛС 

4. Параметры хранения взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ 

5. Разделение фармацевтической продукции на складах 

6. История развития GXP в России.  

7. Роль международных стандартов для фармацевтической промышленности. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине для студентов 

1. Виды надлежащих фармацевтических практик: надлежащая лабораторная практика 

– GLP, надлежащая клиническая практика – GCP, надлежащая практика хранения – 

GSP, надлежащая практика дистрибуции – GDP, надлежащая аптечная практика – 

GРP, надлежащая практика для контроля лекарственных средств – GРCL, 

надлежащая фармакопейная практика (GPhP). 

2. История развития GxP в России. Роль международных стандартов для 

фармацевтической промышленности. 

3. Действия руководителя субъекта обращения лекарственных препаратов. 

4. Гарантии системы качества хранения и перевозки. Договор аутсорсинга. 

5. Внутренний аудит хранения лекарственных препаратов. 

6. Требования к квалификации и стажу работы персонала. Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» 

7. Нормативно-правовые документы. Документации на персонал: должностные 

инструкции. Санитарно-гигиенические нормы. Оказание первой (доврачебной) 

помощи. 

8. Помещения, зоны и оборудование для выполнения операций с лекарственными 

препаратами, обеспечивающие их хранение в соответствии с требованиями. 

Административно-бытовые помещения системы хранения.  



9. Складские помещения предприятий – производителей ЛП и меры по обеспечению 

качества складских помещений.  

10. Складские помещения фирм –дистрибьютеров и меры по обеспечению качества 

складских помещений.  

11. Складские помещения аптечных складов и меры по обеспечению качества 

складских помещений.  

12. Складские помещения аптечных учреждений и меры по обеспечению качества 

складских помещений.  

13. Складские помещения лечебно-профилактических учреждений и меры по 

обеспечению качества складских помещений.  

14. Спецификация на сырье, упаковочный материал, готовый продукт. 

15. Температурное картирование и оборудование для проведения контроля 

температуры.  

16. Холодовые цепи. 

17. Минимизация риска контаминации материалов или лекарственных препаратов от 

воздействия факторов внешней среды. 

18. Соблюдение идентичности и качественных характеристик лекарственных 

препаратов. 

19. Меры для минимизации риска проникновения фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных лекарственных препаратов в обращение. 

20. Документы регламентирующие работы на складах: положение о складе, положение 

администрации склада, стандартные операционные инструкции (СОП); инструкции 

по: профилактике перекрестной и микробной контаминации, охране труда в 

складской зоне, противопожарной безопасности, ликвидации аварийных ситуаций и 

аварий. Приказы и распоряжения руководства. 

21. Термолабильные препараты, требования к хранению, СОП и правила заполнения 

журнала по регистрации температуры в холодильниках.  

22. Термолабильные наркотические и психотропные препараты, условия хранения. 

23. Хранение светочувствительных лекарственных препаратов. 

24. Сопроводительные документы на перевозку лекарственных препаратов. Договор 

аутсоросинга с транспортной компанией. Требования к транспортной компании 

Виды транспорта, используемые для перевозки ЛП и требования к ним. 

Оборудование, установленное внутри транспортного средства или в контейнере, 

используемое для контроля и поддержания температурного режима в процессе 

перевозки лекарственных препаратов.  

25. Температурный режим при перевозке ЛП. 

26. Особенности перевозки отдельных видов лекарственных средств. 

27. Порядок транспортирования иммунобиологических лекарственных препаратов, 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола). 

28. Нормативно-правовые документы на перевозку.  

29. Маркировка лекарственных средств — нормативная база Первичная и вторичная 

упаковки и их маркировка. Правила упаковки и маркировки лекарственных средств 

30. Транспортная тара и наносимая на нее информация о наименовании, серии 

лекарственных препаратов, дате выпуска, количестве вторичных (потребительских) 

упаковок лекарственных препаратов, производителе лекарственных препаратов с 

указанием наименований и местонахождения (адрес) производителя лекарственных 

препаратов, а также о сроке годности лекарственных препаратов и об условиях их 

хранения и перевозки, необходимые предупредительные надписи и манипуляторные 

знаки. 

 

 



 



Фонд оценочных средств измерения уровня освоения дисциплины 

Организация фармацевтической деятельности 

по специальности 33.05.01Фармация 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

( номер 

семестра согласно 

учебному плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих 

компетенции в процессе освоения образовательной программы  

 

 

ПК-4 -способностью и готовностью к производству лекарственных средств в 

условиях фармацевтических предприятий и организаций, включая выбор технологического 

процесса, необходимого технологического оборудования, с соблюдением требований GMP  

ОПК-6-способностью  использовать современные информационные технологии при 

решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной 

безопасности . 

ПК-15-способностью и готовностью организовать работу аптеки по отпуску лекарственных 

средств и других фармацевтических товаров населению и медицинским организациям  

ПК-16-способностью и готовностью разрабатывать учетную политику фармацевтического 

предприятия на основе требований законодательства Российской Федерации  

ПК-19-способностью и готовностью анализировать и прогнозировать основные 

экономические показатели деятельности аптек ( 

ПК-20-способностью и готовностью осуществлять административное дело- производство в 

аптеках, выполнять задачи по информационному обеспечению фармацевтической 

деятельности  

5,6,7,8 Организация фармацевтической деятельности 



 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 

ОПК-6-способностью  использовать современные информационные технологии при решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности . 

Знать:  

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

- систему категорий и 

методов, направленных на 

возможность преподавания 

экономических дисциплин; 

- структуру составления 

экономических программ 

дисциплин; 

- структуру  составления учебно-

методических материалов. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированн

ые систематические 

знания 

Проведени

е занятия, отчет, 

собеседование 

Уметь:  

- анализировать  

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-

политическую информацию и 

использовать ее для повышения 

своей квалификации и 

личностных качеств. 

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированн

ые умения 

Владеть:  Частичное 

владение навыками 

Несистематич

еское применение 

В 

систематическом 

Успешное и 

систематическое 



-навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

политических, экономических и 

профессиональных знаний. 

навыков применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

применение навыков 

ПК-4 -способностью и готовностью к производству лекарственных средств в условиях фармацевтических предприятий и 

организаций, включая выбор технологического процесса, необходимого технологического оборудования, с соблюдением требований GMP 

Знать:  

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

- систему категорий и 

методов, направленных на 

возможность преподавания 

экономических дисциплин; 

- структуру составления 

экономических программ 

дисциплин; 

- структуру  составления учебно-

методических материалов. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированн

ые систематические 

знания 

Пров

едение 

занятия, 

отчет, 

собеседован

ие 

Уметь:  

- анализировать  

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-

политическую информацию и 

использовать ее для повышения 

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированн

ые умения 



своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть:  

-навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

политических, экономических и 

профессиональных знаний. 

Частичное 

владение навыками 

Несистематич

еское применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ПК-15-способностью и готовностью организовать работу аптеки по отпуску лекарственных средств и других фармацевтических 

товаров населению и медицинским организациям 

Знать:  

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

- систему категорий и 

методов, направленных на 

возможность преподавания 

экономических дисциплин; 

- структуру составления 

экономических программ 

дисциплин; 

- структуру  составления учебно-

методических материалов. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированн

ые систематические 

знания 

Пров

едение 

занятия, 

отчет, 

собеседован

ие 

Уметь:  

- анализировать  

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

издания);  

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированн

ые умения 



- анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-

политическую информацию и 

использовать ее для повышения 

своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть:  

-навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

политических, экономических и 

профессиональных знаний. 

Частичное 

владение навыками 

Несистематич

еское применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ПК-16-способностью и готовностью разрабатывать учетную политику фармацевтического предприятия на основе требований законодательства 

Российской Федерации  

Знать:  

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

- систему категорий и 

методов, направленных на 

возможность преподавания 

экономических дисциплин; 

- структуру составления 

экономических программ 

дисциплин; 

- структуру  составления учебно-

методических материалов. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированн

ые систематические 

знания 

Проведение 

занятия, отчет, 

собеседование 

Уметь:  

- анализировать  

информационные источники 

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Умения 

полные, 

допускаются 

Сформированн

ые умения 



(сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-

политическую информацию и 

использовать ее для повышения 

своей квалификации и 

личностных качеств. 

небольшие ошибки   

Владеть:  

-навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

политических, экономических и 

профессиональных знаний. 

Частичное 

владение навыками 

Несистематич

еское применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ПК-19-способностью и готовностью анализировать и прогнозировать основные экономические показатели деятельности аптек ( 

Знать:  

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

- систему категорий и 

методов, направленных на 

возможность преподавания 

экономических дисциплин; 

- структуру составления 

экономических программ 

дисциплин; 

- структуру  составления учебно-

методических материалов. 

Фрагментарны

е знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированн

ые систематические 

знания 

Проведение 

занятия, отчет, 

собеседование 



Уметь:  

- анализировать  

информационные источники 

(сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-

политическую информацию и 

использовать ее для повышения 

своей квалификации и 

личностных качеств. 

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированн

ые умения 

Владеть:  

-навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

политических, экономических и 

профессиональных знаний. 

Частичное 

владение навыками 

Несистематич

еское применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

ПК-20-способностью и готовностью осуществлять административное дело- производство в аптеках, выполнять задачи по информационному 

обеспечению фармацевтической деятельности  

Знать: 

-основные методы  и методики 

при разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные 

знания 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированн

ые систематические 

знания 

Проведени

е занятия, отчет, 

собеседование 

Уметь:  

- пользоваться 

методиками и методическими 

материалами при разработке  

учебно-методического 

обеспечения экономических 

Частичные 

умения 

Неполные 

умения 

 Умения 

полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированн

ые умения 



дисциплин; 

- использовать экономическую и 

другую информацию при 

разработке  учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин. 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного  уровня при 

составлении учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин. 

Частичное 

владение навыками 

Несистематич

еское применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

7.  



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестовые задания  

001. В соответствии с ОСТ «Правила отпуска (реализации) ЛП в аптечных 

организациях. Основные положения» аптечные организации должны иметь 

централизованные системы: 

А: Электроснабжения 

Б: Отопления 

В: Водоснабжения 

Г: Приточно-вытяжную вентиляцию 

004. В соответствии с ОСТ «Правила отпуска (реализации) ЛС в аптечных 

организациях» по характеру деятельности аптечные организации не подразделяются 

на: 

А: Изготавливающие лекарственные средства по рецептам врачей и требованиям ЛПУ 

Б: Осуществляющие реализацию готовых лекарственных препаратов и других товаров, 

разрешенных к отпуску, населению по рецептам или без рецептов врача 

В: Осуществляющие продажу сырья животного происхождения и нефасованного 

лекарственного растительного сырья, подлежащих дальнейшей промышленной 

переработке для изготовления лекарственных препаратов 

005. Изготовление ЛП по рецептам врачей и требованиям медицинских организаций, 

с последующей их реализацией по рецептам и без рецептов врача; реализацию 

готовых лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску из 

аптечных организаций, населению по рецептам или без рецептов врача и 

учреждениям здравоохранения, просвещения, социального обеспечения по 

требованиям или заявкам могут осуществлять: 

А: Аптека с производственным отделом 

Б: Аптечный пункт с правом изготовления лекарственных препаратов 

В: Аптека готовых форм 

Г: Аптечный магазин 

006. Реализацию готовых лекарственных препаратов и других товаров, 

разрешенных к отпуску из аптечных организаций, населению по рецептам или без 

рецептов врача и учреждениям здравоохранения по требованиям или заявкам могут 

осуществлять: 

А: Аптека с производственным отделом 

Б: Аптечный пункт с правом изготовления лекарственных препаратов 

В: Аптека готовых форм 

Г: Аптечный пункт без права изготовления лекарственных препаратов 

Д: Все вышеперечисленное 

008. Аптечный киоск может осуществлять все перечисленные функции, кроме: 

А: Реализацию населению готовых лекарственных препаратов без рецепта врача 

Б: Изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям 

медицинских организаций 

В: Реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке 

Г: Предоставление населению информации по использованию и хранению ЛП 

Д: Оказание первой медицинской помощи 

009. В аптечной организации в удобных для ознакомления местах торгового зала 

должны быть размещены: 

А: Копии лицензий на фармацевтическую деятельность 

Б: Информация о телефонах и адресах органов управления здравоохранением 

В: Книга отзывов и предложений 

Г: Информация о номерах телефонов справочной фармацевтической службы 



Д: Копия или выписка из Федерального закона «О защите прав потребителей» 

Е: Копия или выписка из "Правил продажи отдельных видов товаров…» 

Ж: Перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача 

З: Все вышеперечисленное 

010. Деятельность, осуществляемая организациями оптовой торговли и аптечными 

учреждениями в сфере обращения ЛП, включающая оптовую и розничную торговлю 

ЛП, изготовление ЛП – это: 

А: Фармацевтическая деятельность 

Б: Медицинская деятельность 

В: Деятельность по производству ЛП 

Г: Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

011. Организация, осуществляющая розничную торговлю ЛП, изготовление и отпуск 

ЛП в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» – это: 

А: Аптечный склад (база) 

Б: Аптечное учреждение 

В: Лечебно-профилактическое учреждение 

Г: Предприятие-производитель ЛП 

014. Лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о составе и (или) 

производителе лекарственного средства – это: 

А: Фальсифицированное лекарственное средство 

Б: Патентованное лекарственное средство 

В: Наркотическое средство 

Г: Психотропное вещество 

015. Организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обращении лекарственных 

средств» - это: 

А: Аптечное учреждение 

Б: Организация оптовой торговли ЛП (аптечный склад) 

В: Лечебно-профилактическое учреждение 

Г: Предприятие-производитель ЛП 

018. Укажите, в каком случае запрещено производство ЛП на территории РФ: 

А: Производство ЛП, не прошедших государственную регистрацию 

Б: Без лицензии на производство ЛП 

В: С нарушением правил организации производства и контроля качества ЛП 

Г: Производство ЛС, предназначенных для проведения клинических исследований 

Д: Производство гомеопатических ЛП 

Е: Производство воспроизведенных ЛП 

019. Укажите, что должно быть указано на внутренней и внешней упаковке ЛП, 

поступающих в обращение: 

А: Название лекарственного средства и международное непатентованное название 

Б: Номер серии и дата изготовления 

В: Доза и количество доз в упаковке 

Г: Срок годности 

Д: Все вышеперечисленное 

020. Укажите, какую надпись на упаковке должны иметь ЛП, полученные из 

лекарственного растительного сырья: 

А: «Продукция прошла радиационный контроль» 

Б: «Для клинических исследований» 

В: «Для животных» 

Г: «Только для экспорта» 

022. Укажите, продажа каких ЛП запрещена на территории РФ: 



А: ЛП с истекшим сроком годности 

Б: ЛП, пришедших в негодность 

В: Воспроизведенные ЛП 

Г: Фальсифицированных ЛП 

Д: Патентованных ЛП 

Е: ЛП, прошедших государственную регистрацию 

023. Укажите, что кроме лекарственных средств относится к товарам аптечного 

ассортимента: 

А: Косметическая и парфюмерная продукция 

Б: Изделия медицинского назначения 

В: Дезинфицирующие средства 

Г: Предметы личной гигиены 

Д: Все вышеперечисленное 

026. Укажите правильную последовательность: Аптечному учреждению при 

открытии, независимо от формы собственности необходимо получить: 

А. Лицензию 

Б. Документ, подтверждающий право на занятие фармацевтической деятельностью 

В. Свидетельство о регистрации юридического лица 

027. Укажите, какие органы выдают лицензию на розничную реализацию 

лекарственных средств: 

А. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

Б. Росздравнадзор 

В. Министерство промышленности, науки и технологий РФ 

Г. Роспотребнадзор 

031. Мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением 

лицензий, приостановлением действия лицензий, возобновлением, аннулированием 

лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензионных 

требований и условий, ведением реестров лицензий, а также предоставление 

сведений из реестров лицензий - это: 

А: Аккредитация 

Б: Лицензирование 

В: Регистрация 

Г: Сертификация 

034. Укажите срок действия лицензии на фармацевтическую деятельность: 

А: 1 год 

Б: 3 года 

В: 5 лет 

Г: 7 лет 

Д: Бессрочное действие 

036. Лицензирующие органы имеют право: 

А. Проводить проверки за соблюдением лицензиатом соответствующих требований и 

условий 

Б. Запрашивать у лицензиата необходимые документы при проведении проверок 

В. Составлять на основании результатов проверок акты с указанием конкретных 

нарушений 

Г. Выносить предупреждение лицензиату 

Д. Все вышеперечисленное 

040. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии в срок, не превышающий: 

А: Две недели 

Б: 30 дней 

В: 45 дней 



Г: 60 дней 

Д: 90 дней 

041. Лицензирующие органы имеют следующие полномочия: 

А: Предоставление лицензий 

Б: Возобновление действия лицензий 

В: Административное приостановление действия лицензий на основании решения суда 

Г: Все вышеперечисленное 

045. Укажите, на каком основании лицензирующий орган приостановит действие 

лицензии в случае выявленного грубого нарушения лицензионных требований и 

условий: 

А. Акта проверки соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 

фармацевтической деятельности 

Б. Решения суда 

В. Акта проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности 

051. Перечислите виды отпусков: 

А: Основной оплачиваемый 

Б: Дополнительный оплачиваемый 

В: Учебный 

Г: По уходу за ребенком 

Д: Без сохранения заработной платы 

052. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет: 

А: 21 календарных дней 

Б: 25 календарных дней 

В: 28 календарных дней 

Г: 31 календарных дней 

Д: 36 календарных дней 

053. Учет начисленной и выданной заработной платы ведется в следующих 

документах: 

А: Расчетной ведомости (форма № Т-51) 

Б: Платежной ведомости (форма № Т-53) 

В: Личной карточке работника (форма № Т-2) 

Г: Табеле учета рабочего времени (форма № Т-13) 

054. Совокупность прав, обязанностей и ответственности работников, определяющая 

их трудовые функции и границы компетенции – это: 

А: Должность 

Б: Тарифный разряд 

В: Квалификационный разряд 

055. Система оплаты труда, при которой труд оплачивается исходя из трудового 

вклада отдельного работника в деятельность организации - это: 

А: Повременная 

Б: Сдельная 

В: Бестарифная 

Г: Система плавающих окладов 

Д: На комиссионной основе 

057. Учет использования рабочего времени ведется в следующих документах: 

А: Расчетной ведомости (форма № Т-51) 

Б: Платежной ведомости (форма № Т-53) 

В: Табеле учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12) 

Г: Табеле учета рабочего времени (форма № Т-13) 



058. Укажите, время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности - это: 

А: Рабочее время 

Б: Норма времени 

В: Норма выработки 

060. Укажите, какой документ является основанием для начисления заработной 

платы сотрудникам аптеки: 

А: Личная карточка по учету персонала (форма Т-2) 

Б: Табеля учета использования рабочего времени (форма Т-12) 

В: Положения об оплате труда сотрудников 

063. Укажите, какой документ оформляется перед выдачей денежных средств 

сотрудникам, реквизиты которого указываются в расчетно-платежной или 

платежной ведомости: 

А: Форма № КО-1 «Приходный кассовый ордер» 

Б: Чек на снятие денежных средств с расчетного счета 

В: Форма № КО-2 « Расходный кассовый ордер» 

065. Укажите, при какой системе оплаты труда используют следующую формулу 

расчета заработной платы: 

 Часовая ставка (дневная) = Сумма заработной платыКоличество часов (дней), 

фактически отработанных сотрудником  

А: Система плавающих окладов 

Б: Сдельная система оплаты труда 

В: Повременная система оплаты труда 

Г: Бестарифная система оплаты труда 

Д: Система выплат на комиссионной основе 

066. Укажите, при какой системе оплаты труда используют следующую формулу 

расчета заработной платы: 

 Количество изготовленной продукции = Сумма заработной платыСдельная расценка  

А: Система плавающих окладов 

Б: Сдельная система оплаты труда 

В: Повременная система оплаты труда 

Г: Бестарифная система оплаты труда 

Д: Система выплат на комиссионной основе 

070. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 

А: 13 % 

Б: 24 % 

В: 15 % 

071. Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом, 

законами и иными нормативно – правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику зарплату, а 

работник обязуется лично выполнять определенному этим соотношением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила трудового распорядка: 

А: Коллективный договор 

Б: Трудовой договор 

В: Договор купли-продажи 

Г: Функционально-должностная инструкция 

077. При осуществлении безналичных расчетов используются следующие формы 

расчетных документов: 



А: Платежное требование 

Б: Инкассовое поручение 

В: Расходный кассовый ордер 

Г: Платежное поручение 

Д: Приходный кассовый ордер 

Е: Кассовый чек 

079. Для открытия расчетного счета предприятию необходимо подать следующие 

документы: 

А: Заявление на открытие расчетного счета 

Б: Копия справки Госкомстата о присвоении предприятию кодов статистики 

В: Копии учредительных документов 

Г: Копия свидетельства о постановке на налоговый учет 

Д: Все вышеперечисленное 

081. Подберите соответствие: Счет 50 «Касса» 

А: Активный 

Б: Пассивный 

В: Синтетический 

Г: Аналитический 

082. Поступление наличных денег в кассу оформляется следующим документом: 

А: Расходным кассовым ордером (форма № КО-2) 

Б: Приходным кассовым ордером (форма № КО-1) 

В: Расчетно-платежной ведомостью (форма № Т-49) 

168. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету: 

А: По остаточной стоимости 

Б: По фактической стоимости 

17. Фактические затраты на приобретение объектов основных средств, за исключением 

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, это: 

А: Восстановительная стоимость 

Б: Остаточная стоимость 

В: Первоначальная стоимость 

175. Разность между фактическими затратами на приобретение объектов ОС и суммой 

накопленной амортизации - это: 

А: Восстановительная стоимость 

Б: Остаточная стоимость 

В: Первоначальная стоимость 

176. Для обобщения информации о наличии и движении основных средств организации, 

находящихся в эксплуатации, предназначен счет: 

А: 10 «Материалы» 

Б: 41 «Товары» 

В: 04 «Нематериальные активы» 

Г: 02 «Амортизация основных средств» 

Д: 01 «Основные средства» 

181. К бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов принимаются 

следующие активы: 

А: Измерительные и регулирующие прибор 

Б: Исключительное право патентообладателя на изобретение 

В: Вычислительная техника 

Г: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных 

Д: Деловая репутация организации 

Е: Вспомогательные материалы 



194. Прием, используемый для выявления фактического состояния имущества и 

финансовых обязательств организации и его сопоставление с данными бухгалтерского 

учета – это: 

А: Калькуляция 

Б: Документация 

В: Инвентаризация 

Г: Двойная запись 

Правильные ответы 

Номер 

задания 

Варианты 

1 2 3 

1 г г б 

2 б б б 

3 а б а; б 

4 а в б; г 

5 б б г 

6 б а г 

7 г в б 

8 в в б 

9 г в в 

10 г б а 

11 а; б б а 

12 в б в 

13 в а; в; г г 

14 а в в 

15 б г б 

16 г б; в; а в 

17 в; г б г 

18 г б; в б 

 

 

 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля для 

студентов ОФО 

 

1. Предмет и метод экономической теории.  

2. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 

3. Альтернативная стоимость, или издержки упущенных возможностей. 

4. Рынок и условия его возникновения.  

5. Преимущества рынка и его негативные стороны. 

6. Экономические субъекты рыночной экономики.  

7. Модель кругооборота ресурсов, продуктов и доходов. 

8. Товар и его свойства. Происхождение денег. 

9. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага. 

10. Основные типы рыночных структур. Понятие рынка совершенной конкуренции. 

11. Спрос на товары и услуги. Кривая спроса. Закон спроса.  

12. Предложение товаров и услуг. Факторы предложения. Кривая предложения. 

Закон предложения.  

13. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Мгновенное, краткосрочное и 

длительное равновесие. 

14. Спрос и полезность. Правило оптимизации (максимизации) полезности. 

15. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  



16. Экономические издержки. Постоянные, переменные и общие издержки; их 

кривые и взаимосвязь. 

17. Средние издержки, предельные издержки; их кривые и взаимосвязь. 

18. Производственная функция. Использование метода изоквант. Эффект масштаба. 

19. Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. 

20. Фирма на рынке совершенной конкуренции. Валовой доход, средний и 

предельный доход.  

21. Совершенная конкуренция. Эффективность конкурентных рынков. 

22. Фирма на рынке чистой монополии. Ущерб, наносимый монополией. 

23. Характеристика рынка монополистической конкуренции. Значение неценовой 

конкуренции. 

24. Олигополия. Особенности поведения фирмы в олигополии.  

25. Антимонопольное регулирование. 

26. Экономическая неопределенность и риски. 

27. Спрос на факторы производства как производный спрос на продукцию.  

28. Оптимальное соотношение ресурсов. Правило минимизации издержек и условия 

максимизации прибыли. 

29. Рынок труда. Заработная плата. 

30. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Дисконтирование. 

31. Макроэкономика: цели, инструменты, механизм, результаты. 

32. Валовой внутренний продукт. Система национальных счетов. 

33. Классическая теория макроэкономического равновесия. 

34. Совокупный спрос, его элементы и факторы.  

35. Совокупное предложение. Модель «AD-AS». 

36. Потребление и сбережения в масштабах национальной экономики: 

кейнсианский анализ. 

37. Инвестиции и сбережения: проблемы равновесия. Теория мультипликатора. 

Парадокс бережливости. 

38. Экономическое развитие: сущность и его уровень. 

39. Экономический рост и его измерение. Факторы экономического роста. 

40. Концепция инфраструктуры в теории экономического роста.  

41. Циклическое развитие экономики.  

42. Цикл и его фазы, причины колебаний. 

43. Продолжительность экономических циклов. «Длинные волны» Н.Д. 

Кондратьева.  

44. Безработица: сущность, основные виды. Закон Оукена. 

45. Налоги и их виды.  

46. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

47. Бюджетный дефицит и государственный долг.  

48. Дискреционная и недискреционная бюджетно-налоговая политика.  

49. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. 

50. Деньги, их функции. Денежные системы.  

51. Рынок денег: сущность и формы кредита. 

52. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.  

53. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

54. Механизм функционирования рынка ценных бумаг.  

55. Монетарные и немонетарные концепции инфляции. 

 

 

 

 



 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

1. Предмет экономической науки, его разделы 

2. Экономические системы 

3. Экономические институты 

4. Спрос на рынке одного товара и факторы его определяющие. Кривая спроса.  

Закон спроса.  

5. Эластичность спроса: по цене, доходу, перекрестная эластичность. 

6. Предложение на рынке одного товара и факторы его определяющие. Кривая 

предложения. Закон предложения. 

7. Равновесная цена. Понятие дефицита и избытка товара. 

8. Экономическое равновесие на рынке одного товара. 

9. Цена в рыночной экономике: функции, механизм образования. 

10. Предпринимательство. Основные организационно-правовые формы 

предприятия. 

11. Размер предприятия. Малые, средние и крупные предприятия, их 

преимущества и недостатки. 

12. Сущность и структура издержек. Пути минимизации издержек. 

13. Сущность экономической эффективности и ее показатели 

14. Виды издержек. Постоянные, переменные, общие и предельные. 

15. Сущность и виды прибыли. Показатели экономической эффективности. 

Понятие банкротства. 

16. Сущность и формы конкуренции. 

17. Классификация рыночных структур. 

18. Чистая монополия и ее характерные черты. 

19. Олигополия и ее характерные черты. 

20. Монополистическая конкуренция. Неценовая конкуренция. Реклама. 

21. Антимонопольное законодательство и регулирование. 

22. Необходимость и сущность экономического регулирования. Пять 

фундаментальных вопросов экономики.  

23. Виды экономического регулирования: рыночное, государственное, 

смешанное. 

24. Государственное регулирование: формы и методы. Границы государственного 

вмешательства в экономику.  

25. Национальные счета как макроэкономическая информация. Показатели СНС. 

26. Принципы разработки фискальной политики. Дискреционная фискальная 

политика. Политика автоматических (встроенных) стабилизаторов.  

27. Бюджетная политика государства. Основные концепции бюджетной 

политики: ежегодно балансируемый бюджет, циклически балансируемый бюджет, теория 

функциональных финансов.  

28. Понятие общего макроэкономического равновесия. 

29. Характеристика бюджетного дефицита и профицита. Государственный долг: 

внутренний и внешний.  

30. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

31. Банковская система государства и принципы её построения.  

32. Функции и виды денег 

33. Монетарная политика: цели, объекты, инструменты.  

34. Экономический рост: цели, качество, эффективность, факторы, типы. 

35. Социальная сфера и социальная политика. Типы социальной политики 

государства. 

36. Неравенство доходов и дифференциация населения.  



37. Бедность: подходы к определению и измерению. Прожиточный минимум и 

потребительская корзина в России 

38. Причины цикличности в экономике.   Типология циклов. 

39. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда 

40. Безработица: сущность, причины, типы, формы, измерение, последствия. 

41. Инфляция: сущность, причины, измерение, виды, последствия.  

42. Финансовая система государства: принципы построения и структура. 

43. Фискальная политика и ее инструменты: налоги и государственные расходы. 

44. Основные виды налогов.  

45. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый мультипликатор.  

 

Темы рефератов 

 

1.Бизнес-планирование для розничной аптечной организации.  

2. Фармацевтическая этика и деонтология.  

3.Анализ розничного товарооборота аптеки.  

4.Ценовая политика аптечной организации.  

5.Товарная политика в аптечной организации.  

6.Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса.  

7.Организация хранения фармацевтических товаров в аптеке. 

8.Ассортиментная политика аптечных организаций розничной торговли. 

9.Информационные системы и использование компьютерной техники в 

фармации.  

10.Аптечные сети и перспективы их работы на фармацевтическом рынке.  

11.Организация бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств. 

12.Особенности   потребительского   поведения   как   фактор   повышения 

эффективности деятельности аптечной организации.  

13.Изучение   потребительских   предпочтений   к   товарам   аптечного 

ассортимента.  

14.Основные     факторы     повышения     конкурентоспособности 

фармацевтических организаций.  

15.Условия труда в аптечной организации. Охрана труда и специальная 

оценка условий труда. Профилактика профессиональной заболеваемости. 

16.Исследование ассортимента на фармацевтическом рынке ... региона.  

17.Качество   лекарственного   обеспечения   населения   с   позиции 

посетителей аптек. 

18.Анализ ценовой политики аптеки.  

19.Основы и особенности мерчандайзинга в аптечных организациях.  

20.Организационные   формы   фармацевтических   организаций. 

Преимущества и недостатки. 

21.Внутренний трудовой распорядок аптечной организации. 

22.Условия труда в аптечной организации. Охрана труда и аттестация 

рабочих   мест   по   условиям   труда.   Профилактика   профессиональной 

заболеваемости.  

23.Фармацевтическая   экспертиза   рецепта.   Организация   работы 

фармацевта по приему рецептов от населения. Виды рецептурных бланков. 

24.Организация   работы   аптеки   по   приему   рецептов   и   отпуску 



наркотических лекарственных средств. Хранение, предметно - количественный 

учет наркотических средств.  

25.Формирование   цен  на  ЛС и  ИМИ.   Порядок  отражения в  учете 

торговых наложений на реализованные товары.  

26.Правовые основы фармацевтической деятельности. Лицензирование. 

Защита прав потребителей.  

27.Решение задачи управления трудовыми ресурсами в аптеке, методы 

принятия   управленческих   решений.   Моделирование   межличностных 

коммуникаций. Конфликты.  

28.Лицензирование фармацевтической деятельности, деятельности по 

обороту наркотических средств. Подготовка учредительных документов аптеки и 

документов для лицензирования.  

29.Изучение ассортимента и особенностей спроса и потребления средств 

на примере аптеки (любой фармакотерапевтической группы).  

30.Продвижение товаров на фармацевтическом рынке.  

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену по дисциплине  

«Организация фармацевтической деятельности» 

 

1. Управление и экономика фармации как учебная дисциплина. Правовая база, 

регламентирующая фармацевтическую деятельность. 

2. Система государственных гарантий лекарственного обеспечения. 

3. Фармацевтическая служба как составная часть системы “Здравоохранение”. 

Министерство здравоохранения, задачи, структура. 

4. Закон о лекарственных средствах. 

5. Закон о наркотических средствах и психотропных веществах. 

6. Лицензирование фармацевтической деятельности. Основные понятия (лицензия, 

лицензиат, соискатель лицензии, лицензирующие органы, лицензируемый вид 

деятельности). Нормативно-правовая база. 

7. Лицензионные требования к соискателю лицензии и лицензиату. Необходимые 

документы для получения лицензии. 

8. Права должностных лиц лицензирующих органов. Основания для внеплановой 

проверки. Нарушения лицензионных требований. 

9. Аптечная организация. Классификация аптечных организаций. Функции аптеки. 

10. Организационная структура аптек. Помещения и оборудование. 

Квалификационные группы должностей аптечных работников.   

11. Порядок открытия аптеки. Виды деятельности. Аптека производственного и 

непроизводственного типа. 

12. Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску ЛП. Рецепт. Функции 

рецепта. Правила выписывания рецептов.  

13. Обязательные и дополнительные реквизиты рецептурных бланков. 

14. Виды рецептурных бланков. Сроки действия рецептов.  

15. Фармацевтическая экспертиза рецепта: определение соответствия формы 

рецептурного бланка, наличие основных (обязательных) и дополнительных 

реквизитов рецепта; установление правомочности лица, выписавшего рецепт; 

определение сроков действия рецептов. 

16. Льготные категории граждан и виды рецептурных бланков для отпуска ЛП 

бесплатно или со скидкой. 



17. Алгоритм приема рецептов. Сроки хранения рецептов в аптеке. 

18. Таксировка рецептов и порядок их регистрации. Правила оформления и сроки 

хранения изготовленных в аптеке лекарств. 

19. Организация внутриаптечного контроля качества ЛС. Основные критерии качества 

ЛС. Нормативные документы.  

20. Виды внутриаптечного контроля качества ЛС. 

21. Особые требования к изготовлению растворов для инъекций и воды очищенной в 

аптеке. 

22. Внутриаптечное изготовление ЛП. Особенности экстемпоральных ЛП. 

23. Рациональная организация рабочих мест в аптеке и их аттестация. 

24. Асептика. Организация рабочих мест по изготовлению ЛП в асептических 

условиях. 

25. Концентраты, полуфабрикаты. Организация их изготовления в аптеках. 

26. Естественна убыль. ПКУ естественной убыли в аптеках. 

27. Хранение ЛП и медицинских изделий. Нормативная документация. Требования к 

условиям хранения. 

28. Хранение наркотических средств и психотропных веществ. Требования к 

помещениям для хранения ЛП. 

29. Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек. 

30. Условия хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов. 

31. Правила хранения в аптечных организациях медицинских изделий. Изделия из 

резины. 

32. Правила хранения в аптечных организациях медицинских изделий. Пластмассовые 

изделия, перевязочный материал медицинская техника. 

33. Уничтожение различных видов ЛП. Способы и порядок уничтожения. 

34. Основы экономики аптечной организации. Макроэкономика и микроэкономика. 

Фармацевтическая экономика. 

35. Фармацевтическая информация и реклама ЛС. Особенности рекламы препаратов. 

36. Основные качественные и количественные характеристики предприятий и 

организаций. 

37. Особенности деятельности предприятий малого бизнеса. Преимущества и 

недостатки. 

38. Роль планирования в управлении. Стратегическое планирование. Этапы.  

39. Оперативное(текущее) планирование. Формы текущего планирования. Методики 

для составления годового плана.  

40. Виды данных, используемые при составлении планов. 

41. Рынок как экономическая категория. Признаки рыночной экономики.  

42. 37.Функции рынка. Классификация рынков. 

43. Маркетинг. Фармацевтический маркетинг. Основные задачи маркетинга.  

44. Функции и принципы фармацевтического маркетинга. 

45. Элементы и комплекс маркетинга. Основные виды маркетинга. Основные 

инструменты маркетинга. 

46. Понятие и сущность логистики. Товародвижение. Организация товародвижения и 

каналов распределения товаров. 

47. Характеристика прямых и косвенных каналов товародвижения, уровни 

логистических каналов на фармацевтическом рынке. 

48. Товар. Товарная политика в фармации. Основные направления товарной политики 

в фармацевтическом маркетинге. 

49. Жизненный цикл товара. Стадии и их характеристики. 

50. Разработка новых товаров (препаратов). Этапы разработки. 

51. Ассортиментная политика. Группы товаров, в соответствии с учетом стадий 

жизненного цикла.  



52. Ассортиментная политика: товарная номенклатура, товарный ассортимент, 

товарные единицы. 

53. Определение оптимальной широты, насыщенности, глубины, гармоничности 

товарной номенклатуры.  

54. Способы оптимизации товарной номенклатуры и ассортимента ЛП. 

55. Категории «потребность» и «потребление» в маркетинге. Факторы, формирующие 

потребление ЛС.  

56. Классификация ЛП по особенностям потребления.  

57. Классификация и виды спроса на ЛП.  

58. Основные направления и маркетинговые методы изучения спроса на ЛП. 

59. Основная задача, функции, порядок организации, классификация больничных 

аптек. Штаты. Примерная организационная структура.  

60. Оборудование и оснащение аптек, обслуживающих стационарных больных. 

Классификация.  

61. Порядок отпуска ЛП из аптек, осуществляющих лекарственное обеспечение 

стационаров. 

62.  Запасы, порядок хранения, учет и контроль ЛС в отделениях ЛПУ. 

63. Аптечный склад, его задачи и функции. Организационная структура аптечного 

склада. 

64. Фармакоэкономика. Задачи и методы фармакоэкономики. 

65. Формуляр. Формулярная система. Основные критерии включения ЛП в формуляр. 

66. Основы экономики аптечной организации. Закон спроса. Ценовые и неценовые 

детерминанты спроса. 

67. Закон предложения. Ценовые и неценовые детерминанты предложения. 

68. Рыночное равновесие. Цена равновесия.  

69. Закономерности потребительского поведения. 

70. Цены на сопряжённые товары. Понятия о взаимозаменяемых, взаимодополняемых 

товарах. 

71. Цена. Функции цен. Факторы, влияющие на цены. 

72. Стратегия ценообразования. Выбор стратегии в зависимости от стадии жизненного 

цикла ЛС. Ценовая эластичность спроса. 

73. Государственное регулирование цен на ЛП. Основные подходы. Размеры 

предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные средства, 

изделия медицинского назначения. 

74. Издержки обращения: общая характеристика, классификация. Закон убывающей 

отдачи.  

75. Экономический анализ издержек обращения. Показатели эффективности.  

76. Планирование издержек обращения. 

77. Прогнозирование сбыта. Реализация как основная компонента сбыта. 

78. Объем реализации: понятие, задачи анализа. Факторы, влияющие на величину 

объёма реализации.  

79. Себестоимость продукции. Формирование себестоимости и способы ее снижения. 

80. Показатели эконмической эффективности фармацевтического производства. 

Способы повышения экономической эффективности. 

81. Виды прибыли.  

82. Товарные запасы. Классификация. Формирование товарных запасов.  

83. Методы оценки товарных запасов. Анализ товарных запасов.  

84. Товарооборот. Факторы, влияющие на величину товарооборота.  

85. Товарооборачиваемость. Способы определения товарооборачиваемости.  

86. Управление товарными запасами. Основные элементы: оптимальный заказ, точка 

заказа, оптимальный интервал поставки. 



87. Прибыль. Функции прибыли. Валовая и чистая прибыль.Условия, обеспечивающие 

эффективную работу предприятия. 

88. Влияние основных факторов на валовый доход (изменение цены, реализации, 

спроса и др.) Факторы, влияющие на прибыль. 

89. Хозяйственный учет и его роль в системе управления. Виды учета. Учетные 

измерители. 

90. Бухгалтерский учет: составляющие, предмет и объекты учета. Метод бухучета. 

91. Основные элементы метода бухгалтерского учета: документация хозяйственной 

деятельности; инвентаризация имущества; оценка и калькуляция. 

92. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

93. Бухгалтерский баланс. Виды балансов: вступительный, текущий. 

94. Структура, статьи бухгалтерского баланса. Счет. План счетов.  

95. Бухгалтерская проводка. Двойная запись. Бухгалтерская отчетность. 

96. Основные средства. Классификация. Методы оценки основных средств.  

97. Учет основных фондов:документальное оформление движения. Учет 

нематериальных активов. 

98. Амортизация основных средств. Способы начисления амортизации. 

99. Учет материально-производственных запасов. Методы оценки материально-

производственных запасов. 

100. Учет движения материально-производственных запасов. 

101. Учет вспомогательных материалов, тары, лекарственного растительного 

сырья (ЛРС) и прочих ценностей. 

102. Учет движения товаров в аптеке. Процедура и критерии выбора поставщика. 

103. Процедура приемки товаров. Способы учета товаров. 

104.  Сопроводительные документы (на фарм.предприятии). Виды приходных 

торговых операций. 

105. Учет денежных средств и расчетов. Денежные средства. Договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

106.  Оформление первичных кассовых документов (кассовые ордеры). 

107. Приходные и расходные кассовые операции 

108.  Контрольно-кассовые машины. Расчёты с применением ККМ. 

109. Чеки. Формы первичной учетной документации при осуществлении торговых 

операций с участием КММ. 

110. Положение о безналичных расчетах.Формы безналичных расчётов. 

111. Учет труда и заработной платы. Нормативная база. Определения «трудовой 

договор», «заработная плата», «МРОТ».  

112. Виды заработной платы и формы оплаты труда. 

113. Сдельная система оплаты труда. 

114. Заработная плата. Оформление начисления и выдачи заработной платы. 

115. Заработная плата. Налогообложение заработной платы. 

Требования к выполнению тестового задания 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 



и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов 

результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу 

и показать, какой из представленных ответов он получил; 

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); 

- установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

установление последовательности – предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

Цель тестовых заданий – заблаговременное ознакомление магистров факультета 

аграрных технологий с теорией изучаемой темы по курсу «Современные проблемы 

агрономии» и ее закрепление.  

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, 

что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам: 

Выбрать верные варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Магистру 

предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом 

следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный 

ответ и он должен быть только один.  

Магистр должен выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с 

правильным ответом, который дается в конце. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

 

Требования к написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской 

деятельности.  Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие 

документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. 

Критерии  оценивания реферата: 

Отметка 



«отлично»выполненывсетребованиякнаписаниюизащитереферата:обозначенапроблемаиоб

основанаеёактуальность,сделанкраткийанализразличных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

темараскрытаполностью,выдержанобъём,соблюденытребованияквнешнемуоформлению,да

ныправильныеответынадополнительныевопросы. 

Отметка«хорошо» - 

основныетребованиякрефератуиегозащитевыполнены,ноприэтомдопущенынедочёты.Вчаст

ности,имеютсянеточностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательност

ьвсуждениях,невыдержанобъёмреферата,имеютсяупущениявоформлении, не допускает 

существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические 

ошибки в содержаниирефератаилиприответенадополнительныевопросы,вовремязащиты 

отсутствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Требования к написанию доклада 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов   решения   

определенной   учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценивания доклада: 

Отметка 

«отлично»выполненывсетребованиякнаписаниюизащитедоклада:обозначенапроблемаиобо

снованаеёактуальность,сделанкраткийанализразличных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

темараскрытаполностью,выдержанобъём,соблюденытребованияквнешнемуоформлению,да

ныправильныеответынадополнительныевопросы. 

Отметка«хорошо» - 

основныетребованиякдокладуиегозащитевыполнены,ноприэтомдопущенынедочёты.Вчаст

ности,имеютсянеточностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательност

ьвсуждениях,невыдержанобъёмреферата,имеютсяупущениявоформлении, не допускает 

существенных неточностей в ответе на дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований 

к докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в 

содержаниидокладаилиприответенадополнительныевопросы,вовремязащиты отсутствует 

вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Требования к проведению круглого стола, дискуссий, полемики, диспута, 

дебатов 

 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты – оценочные средства, 

позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Обучающиеся 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем.  



Критерии оценивания круглого стола, дискуссий, полемики, диспута, дебатов: 

- знание и понимание современных тенденций развития российского образования и 

общества, в целом, и регионального, в частности; 

- масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

- аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свое мнение; 

- активность в обсуждении; 

- общая культура и эрудиция. 

Шкала оценивания: четырехбалльная шкала – 0 – критерий не отражён; 1 – 

недостаточный уровень проявления критерия; 2 – критерий отражен в основном, 

присутствует на отдельных этапах; 3 – критерий отражен полностью. 

 

Требования к проведению зачета 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских занятий 

по дисциплине.  

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.  

Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено 

(выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший 

активное участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное 

и аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы 

в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 

Доцент кафедры фармации                                                                          Мальцева И.С. 

 

 

Согласовано: 

Зав. выпускающей кафедрой                                                                         Бочкарева И.И.  

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Производственная практика по контролю 

качества лекарственных средств 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету  

Требования к качеству различных лекарственных форм по ГФ: 

 Аэрозоли; 

 Капли глазные; 

 Гранулы; 

 Инъекционные лекарственные формы; 

 Капсулы; 

 Мази; 

 Настои; 

 Отвары; 

 Порошки; 

 Сиропы; 

 Суппозитории; 

 Таблетки; 

 Экстракты. 

1. Основные приказы МЗ РФ, регламентирующие порядок проведения  

государственного контроля качества лекарственных средств. 

2. Особенности контроля лекарственных форм, изготовляемых в аптеке. 

3. Получение и контроль качества воды очищенной. Сроки годности. 

4. Получение и контроль качества концентратов, полуфабрикатов. 

Сроки годности. 

5. Обоснование выбора хранения лекарственных средств. 

6. Обязанности и права провизора – аналитика. 

7. Анализ лекарственных форм по прописям. 

8. Решение задач. 

9. Способы разбавления и концентрирования  спиртовых растворов. 

10. Рефрактометрия. Сущность метода. Применение. 

11. Совместимость ингредиентов в  той или иной лекарственной форме. 

12. Валидация аналитических методов. 



 

Занятия  по производственной практике по контролю качества 

лекарственных средств 

Тема 1. Задачи, содержание и методы производственной практики.  

Цель занятия: 

1. Познакомиться с программой, календарным планом, базой практики. 

Распределить рабочее время на каждый день производственной практики 

(оформить в виде таблицы). 

2. Изучить правила ведения документации производственной практики. 

3. Познакомиться с тематикой УИРС. 

4. Познакомиться с материалами к зачету. 

5. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

6. Изучить права и обязанности провизора-аналитика, особенностей его 

работы. 

7. Познакомиться с организацией рабочего места провизора- аналитика. 

 

Задание для самостоятельной практической работы 

Каждый студент: 

 изучает ассортимент лекарственных препаратов, реализуемых через 

конкретную аптечную сеть (аптеку);  

 составляет план ассистентской комнаты, асептического блока, 

отмечает санитарное состояние, расположение и оснащение рабочих мест; 

 описывает организацию производственного процесса в аптеке, 

отмечает целесообразность планирования помещений; 

 повторяет Приказ № 309 по соблюдению санитарного режима аптек;  

 принимает участие в ежедневной работе аптеки по контролю качества 

лекарственных форм; 

 оформляет результаты работы в дневнике. 

 

Тема 2. Контроль качества глазных капель. 

Цель занятия: 

1. Повторить требования нормативных документов к глазным каплям. 

2. С учетом знаний, полученных в лекционно-практическом курсе, и 

возможности аптечного учреждения изучить особенности  анализа глазных 

капель с учетом изотонирующих веществ. 

3. Повторить Приказ № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготавливаемых в аптеках». 

4. По результатам работы написать протоколы анализов в дневнике. 



Задание для самостоятельной практической работы 

Каждый студент: 

 повторяет и оформляет в дневнике основные нормативные 

документы, регламентирующие контроль качества глазных капель;  

 заполняет журнал регистрации результатов контроля лекарственных 

форм, изготавливаемых по индивидуальным рецептам (требованиям ЛПУ); 

 заполняет журнал регистрации результатов контроля внутриаптечной 

заготовки, концентратов, полуфабрикатов (заполнить форму 2 Приказа № 

214); 
 оформляет результаты работы в дневнике. 

 

Тема 3. Контроль качества инъекционных лекарственных форм в 

аптечных учреждениях и на фармацевтическом предприятии. 

Цель занятия: 

1. Повторить требования ГФ к инъекционным растворам. 

2. С учетом знаний, полученных в лекционно-практическом курсе, и 

возможности аптечного учреждения изучить особенности  анализа 

инъекционных лекарственных форм. 

3. Повторить Приказ № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготавливаемых в аптеках». 

4. Научиться  работать со средствами малой механизации 

(фильтровальные установки, устройства для контроля качества чистоты 

инъекционных растворов и др.). 

5. По результатам работы написать протоколы анализов в дневнике. 

 

Задание для самостоятельной практической работы 

Каждый студент: 

 повторяет и оформляет в дневнике основные нормативные 

документы, регламентирующие контроль качества инъекционных 

лекарственных форм;  

 заполняет журнал регистрации отдельных стадий изготовления 

инъекционных растворов и форму 2 Приказа № 214; 

 оформляет результаты работы в дневнике. 

 

Тема 4. Контроль качества жидких лекарственных форм в аптечных 

учреждениях и на фармацевтическом предприятии 

Цель занятия: 



1. С учетом возможности аптеки и фармацевтического предприятия 

повторить ассортимент жидких лекарственных средств и  познакомиться с 

методами контроля их качества. 

2. Познакомиться с требованиями к помещению для анализа жидких 

лекарственных средств. 

3. Обратить внимание на оборудование рабочего места провизора 

аналитика. 

4. Повторить основные нормативные документы, регламентирующие 

проведение анализа  жидких лекарственных средств. 

5. По результатам работы написать заключение в дневнике. 

 

Задание для самостоятельной практической работы 

Каждый студент: 

 знакомится с ассортиментом жидких лекарственных средств 

приготовленных на данном предприятии или аптечном учреждении;  

 знакомится с требованиями к помещению для анализа лекарственных 

средств;  

 изучает и записывает в дневнике оборудование рабочего места 

провизора аналитика;  

 изучает и кратко конспектирует в дневнике должностную инструкцию 

провизора, занимающегося анализом жидких лекарственных средств;  

 повторяет и регистрирует в дневнике основные нормативные 

документы, регламентирующие  проведения анализа;  

 оформляет результаты работы в дневнике (протоколы). 

 

Тема 5. Контроль качества твердых лекарственных форм в аптечных 

учреждениях и на фармацевтическом предприятии 

Цель занятия: 

1. С учетом возможности аптеки и фармацевтического предприятия 

повторить ассортимент твердых лекарственных средств и  познакомиться с 

методами контроля их качества. 

2. Познакомиться с требованиями к помещению для анализа твердых 

лекарственных средств. 

3. Повторить основные нормативные документы, регламентирующие 

проведение анализа  твердых лекарственных средств. 

4. По результатам работы написать заключение в дневнике. 

 

Задание для самостоятельной практической работы 

Каждый студент: 



 знакомится с ассортиментом твердых лекарственных средств 

приготовленных на данном предприятии или аптечном учреждении;  

 изучает и кратко конспектирует в дневнике должностную 

инструкцию провизора, занимающегося анализом твердых лекарственных 

средств;  

 повторяет и регистрирует в дневнике основные нормативные 

документы, регламентирующие  проведения анализа;  

 повторяет Приказы МЗ РФ:  от 16.07.1997г. № 214; от 16.10.1997г. № 

305; от 21.10.1997г. № 309; 

 оформляет результаты работы в дневнике (протоколы). 

 

Тема 6. Контроль качества мягких лекарственных форм в аптечных 

учреждениях и на фармацевтическом предприятии 

Цель занятия: 

1. С учетом возможности аптеки и фармацевтического предприятия 

повторить ассортимент мягких лекарственных средств и  познакомиться с 

методами контроля их качества. 

2. Познакомиться с требованиями к помещению для анализа мягких 

лекарственных средств. 

3. Повторить основные нормативные документы, регламентирующие 

проведение анализа  жидких лекарственных средств. 

4. По результатам работы написать заключение в дневнике. 

 

Задание для самостоятельной практической работы 

Каждый студент: 

 знакомится с ассортиментом мягких лекарственных средств 

приготовленных на данном предприятии или аптечном учреждении;  

 знакомится с требованиями к помещению для анализа 

лекарственных средств;  

 изучает и кратко конспектирует в дневнике должностную 

инструкцию провизора, занимающегося анализом мягких лекарственных 

средств;  

 повторяет и регистрирует в дневнике основные нормативные 

документы, регламентирующие  проведения анализа;  

 оформляет результаты работы в дневнике (протоколы). 

 



Тема 7. Контроль качества лекарственных средств растительного 

происхождения в аптечных учреждениях и на фармацевтическом 

предприятии 

Цель занятия: 

1. С учетом возможности аптеки и фармацевтического предприятия 

повторить ассортимент лекарственных средств растительного происхождения 

и познакомиться с методами контроля их качества. 

2. Познакомиться с требованиями к помещению для приготовления и 

анализа лекарственных средств из растительного сырья. 

3. Повторить основные нормативные документы, регламентирующие 

проведение анализа лекарственных средств растительного происхождения. 

4. По результатам работы написать заключение в дневнике. 

 

Задание для самостоятельной практической работы 

Каждый студент: 

 знакомится с ассортиментом лекарственных средств растительного 

происхождения, приготовленных на данном предприятии;  

 знакомится с требованиями к помещению для приготовления и 

анализа лекарственных средств из растительного сырья;  

 изучает и записывает в дневнике оборудование рабочего места 

провизора аналитика и провизора технолога;  

 повторяет и регистрирует в дневнике основные нормативные 

документы, регламентирующие процесс приготовления и проведения анализа;  

 оформляет результаты работы в дневнике. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Для получения зачета c оценкой  по производственной практике студенту 

необходимо: 

 выполнить весь объем производственной практики (пропущенные дни 

практики отрабатываются); 

 предоставить на кафедру дневник и отчет;  

 предоставить на кафедру характеристику, заверенную подписью 

руководителя от базы практики; 

 пройти собеседование с преподавателем-куратором практики от 

кафедры фармации по программным вопросам. 



После прохождения производственной практики студенты сдают зачет с 

оценкой. 

 

Критерии дифференциации оценки по практике: 

- «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и 

дневника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента положительные, ответы на вопросы по 

программе практики полные и точные; 

- «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам 

отчета и дневника, характеристики студента положительные, в ответах на 

вопросы по программе практики студент допускает определенные неточности, 

хотя в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. 

Отражены все вопросы программы практики, но имеют место отдельные 

существенные погрешности, характеристики студента положительные, при 

ответах на вопросы по программе практики студент допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в 

отчете освещены не все разделы программы практики, на вопросы студент не 

дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о объектах 

практики, не владеет практическими навыками анализа и оценки 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине Б1.В.ДВ.04.02 Система GMP (Good Manufacturing Practic) в 

фармацевтическом производстве 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Этапы формирования 

компетенции   
и индикаторы (согласно 

учебному плану) 

Наименование дисциплин, формирующих компетенции в 

процессе освоения ОПОП 

ПКВУ – 4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

ПКВУ-4.5. Информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии 

лекарственного препарата для медицинского применения установленным требованиям или 

о несоответствии данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата 

данным о лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его применению 

ПКВУ-4.6. Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов. 

4 
Методы микробиологического контроля лекарственных 

средств 

4 Хроматографические методы в фармацевтическом анализе 

5,6,7 Фармакогнозия 

5,6,7,8 Фармацевтическая химия 

6 Учебная практика по фармакогнозии 

7,8 Медицинское и фармацевтическое товароведение 

8,9 Биотехнология 

9 Биофармация 

9 Стандартизация лекарственных средств 

9 
Вопросы аккредитации, сертификации и аттестации 

специалистов фармацевтической отрасли  

9 Фармацевтическая экология 

9 
Экологические аспекты и безопасность при заготовке 

лекарственного растительного сырья 

9 Основы гомеопатии 

9 
Система GMP (Good Manufacturing Practic) в 

фармацевтическом производстве 

А 
Производственная практика по контролю качества 

лекарственных средств 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично  

ПКВУ – 4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья 

ПКВУ-4.5. Информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии лекарственного препарата для медицинского применения 

установленным требованиям или о несоответствии данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата данным о лекарственном 

препарате, содержащимся в инструкции по его применению 

ПКВУ-4.6. Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья 

и упаковочных материалов. 

Знать: нормативные и методические 

документы, регламентирующие вопросы 

качества продукции. 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

 

 

 

 

 

контрольная работа, 

составление эссе, 

тесты, 

рефераты, зачет, 

экзамен. 

Уметь: оформлять документацию по 

управлению качеством продукции; 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: способностью к осуществлению 

организации, приема, хранения 

лекарственных средств, лекарственного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

 



7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тесты 

1. Достижение требований к качеству, заложенных в Руководстве GP ЕС находится 

в сфере ответственности (1 ответ) 

a) ТОП-менеджмента компании- держателя Лицензии на производство  

b) Персонала компании - держателя Регистрационного удостоверения  

c) Поставщиков компании - держателя Лицензии на производство 

2. В какой части Руководства GMP ЕС приводится ICH Q10? (1 правильный ответ) 

a) Часть I  

b) Часть II  

c) Часть III 

3. Какое утверждение о ведении расследования по причине отклонений верно? (3 

правильных ответа) 

a) В случаях, когда истинная первопричина отклонения не может быть определена, 

анализ первопричины должен быть закрыт  

b) В случаях, когда истинная первопричина отклонения не может быть определена, 

можно считать, что причиной отклонения стал человеческий фактор  

c) Необходимо определить и предпринять надлежащие корректирующие и 

предупреждающие действия (CAPAs) только при критических отклонениях  

d) Первопричины отклонений могут быть определены с помощью Принципов 

Управления Рисками по качеству  

e) В случаях, когда истинная первопричина отклонения не может быть определена 

необходимо определить наиболее вероятные первопричины и рассмотреть их  

f) Необходимо определить и предпринять надлежащие корректирующие и 

предупреждающие действия (CAPAs) при любых отклонениях 

4. Что необходимо учитывать в отношении планируемого изменения? (3 

правильных ответа) 

a) Необходимо провести оценку перспективного влияния изменения  

b) Достаточно провести ретроспективную оценку изменения  

c) После внедрения изменения необходимо провести еще одну оценку для 

подтверждения достижения целей по качеству  

d) Влияние на качество продукта необходимо учитывать только после 

критических изменений  

e) Необходимо учитывать не только аспекты GMP, но и прочие регуляторные 

аспекты , как-то требования уведомления 

5. Какое утверждение о GMP верно? (2 правильных ответа) 

a) Правила GMP касаются только производства  

b) Правила GMP гарантируют, что продукция последовательно произведена и 

проверена в соответствии с Регистрационным удостоверением, разрешением 

клинических исследований или спецификацией на продукцию  

c) Правила GMP касаются производства и контроля качества  

d) Правила GMP гарантируют, что продукция последовательно произведена и 

проверена в соответствии с Лицензией на производство  

e) Правила GMP не являются частью Управления Качества 

6. Основные правила GMP гласят, что (3 правильных ответа) 

a) Все производственные процессы определяются, систематически 

пересматриваются и подтверждают способность постоянно производить 

лекарственные средства требуемого качества  

b) Важные этапы процессов производства валидированы  

c) Записи делаются только с помощью записывающих приборов  



d) Система может отозвать выбранные серии продукта из продажи или 

поставок  

e) Система может отозвать любую серию продукта из продажи или поставок 

7. Контроль качества (2 правильных ответа) 

a) Это часть GMP  

b) Касается только взятия проб и проведения испытаний  

c) Касается взятия проб, проведения испытаний, спецификаций, 

организационных процедур, процедур ведения документации и процедур 

выпуска  

d) Касается выпуска продукции, а не материалов, на продажу или на поставку 

8. Основные требования контроля качества гласят, что (3 правильных ответа) 

a) Значительные изменения в процессе производства валидированы  

b) Методы проведения испытаний валидированы  

c) Серия продукта не выпускается в продажу или на поставку без 

предварительной сертификации Уполномоченным Лицом  

d) Достаточное количество контрольных/архивных образцов исходных 

материалов и продуктов хранятся в окончательной упаковке  

e) Записи делаются только вручную 

9. Обзоры качества продукта должны проводиться (2 правильных ответа) 

a) Только один раз  

b) Ежегодно  

c) Два раза в год  

d) Для дженериковых лекарственных препаратов  

e) Для всех зарегистрированных лекарственных препаратов 

10. В рамках Обзоров качества продукта как минимум необходимо проводить (4 

правильных ответа) 

a) Обзор исходных данных и результатов программы мониторинга 

стабильности и любых нежелательных тенденций  

b) Обзор результатов программы мониторинга стабильности и любых 

нежелательных тенденций  

c) Обзор самых важных связанных с качеством возвратов, отзывов продукции 

и претензий  

d) Обзор всех связанных с качеством возвратов, отзывов продукции, претензий 

и расследований, проводимых в это время  

e) Обзор послерегистрационных обязательств на новые регистрационные 

удостоверения и изменения регистрационных удостоверений  

f) Обзор исходных материалов, включая упаковочные материалы, 

используемые в продукте, в особенности материалов из старых источников  

g) Обзор всех значимых отклонений или несоответствий, включая 

расследования, ведущиеся по ним и эффективности CAPA 

11. Какое утверждение касательно Обзоров качества продукта верно? (3 правильных 

ответа) 

a) Обзоры качества могут быть сгруппированы по типу продукта, если это научно 

обосновано  

b) Только держатель Регистрационного удостоверения должен проводить оценку 

результатов обзора  

c) Производитель, и, если это не одно и то же лицо, держатель регистрационного 

удостоверения должны проводить оценку результатов обзора  

d) Эффективность CAPA должна быть проверена во время проведения 

самоинспекции  

e) Эффективность CAPA должна быть проверена во время проведения инспекции 

соответствующим органом  



12. Управление рисками по качеству является систематическим процессом для (1 

правильный ответ) 

a) Ретроспективной оценки и обзора качества исходных материалов  

b) Проактивной и ретроспективной оценки, контроля, коммуникации и обзора 

рисков по качеству лекарственного препарата  

c) Ретроспективной оценки и контроля качества исходных данных  

13. Каковы принципы Управления Рисками по качеству? (2 правильных ответа) 

a) Оценка рисков по качеству основывается на научном знании и опыте в 

отношении производственного процесса  

b) Оценка риска по качеству основывается на предположениях  

c) Оценка риска по качеству, прежде всего, связана с защитой пациента  

14. Кто должен быть осведомлен о принципах GMP? (1 правильный ответ) 

a) Только ключевой персонал  

b) Только ТОП-менеджмент  

c) Весь персонал  

15. Что важно для людей, занимающих ответственные должности? (2 правильных 

ответа) 

a) У них должны быть специальные обязанности, зафиксированные в письменных 

должностных инструкциях  

b) Они никогда не должны делегировать свои обязанности  

c) Их обязанности могут быть делегированы назначенным заместителям с 

достаточным уровнем квалификации  

d) Необходимо, чтобы было достаточное дублирование обязанностей у прочего 

ключевого персонала, и нет необходимости в его объяснении  

16. Какое утверждение о Руководителях производства и отдела контроля качества 

верно? (2 правильных ответа) 

a) Руководитель производства также может являться Руководителем отдела 

Контроля качества  

b) Руководители Производства и Отдела Контроля качества должны быть 

независимыми друг от друга  

c) Руководители Производства и Отдела контроля качества, как правило, должны 

быть заняты на полный рабочий день  

d) Обязанности Руководителей Производства и Отдела контроля качества никогда 

не могут быть делегированы  

17. Каковы обязанности Руководителя производственного департамента? (3 

правильных ответа) 

a) Утверждать инструкции, связанные с производственным процессом  

b) Проводить оценку протоколов серии  

c) Утверждать спецификации и инструкции по взятию проб  

d) Гарантировать производство и хранение продукции в соответствии с документацией  

e) Контролировать подведомственное подразделение, содержание помещений и 

оборудования  

18. Руководитель Отдела контроля качества несет ответственность за (3 правильных 

ответа) 

a) Оценку протоколов серии  

b) Гарантию того, что проведены валидации аналитических методов  

c) Обращение с промежуточными и балк-продуктами и их хранение  

d) Утверждение всех процедур контроля качества  

e) Гарантию того, что проводится необходимое первичное и дальнейшее обучение 

сотрудников всех департаментов  



19. Обычно у Руководителей производства и отдела контроля качества есть 

некоторые общие или совместно исполняемые обязанности, относящиеся к 

качеству. Среди них могут быть (2 правильных ответа) 

a) Производственная гигиена  

b) Оценка протоколов серии  

c) Гарантия того, что оценка документов по производству и подпись ставится 

уполномоченным лицом  

d) Хранение документов  

20. Что необходимо учитывать производителю касательно обучения? (2 правильных 

ответа) 

a) Весь персонал должен пройти обучение только по теории и практике GMP  

b) Сотрудники, работающие в зонах, где загрязнение представляет опасность, должны 

пройти специальное обучение в дополнение к общему обучению по GMP  

c) Все сотрудники, занятые в производственных зонах и в лабораториях по контролю 

качества, включая технический, обслуживающий персонал и персонал, 

осуществляющий уборку, должен пройти обучение  

d) Программы обучения должны быть утверждены Генеральным Директором 

компании  

21. Каковы Ваши действия в отношении необученных сотрудников и посетителей в 

зонах производства и контроля качества? (2 правильных ответа) 

a) Предпочтительно, чтобы они не допускались в эти зоны  

b) После того, как им предоставили соответствующую информацию о гигиене 

сотрудников, и им была выдана защитная одежда, они могут входить в эти зоны без 

какого-либо контроля со стороны  

c) После того, как им предоставили соответствующую информацию о гигиене 

сотрудников, и им была выдана защитная одежда, они могут входить в эти зоны 

только под тщательным контролем  

d) Их никогда не следует допускать в эти зоны  

22. Какое утверждение касательно инструкций по гигиене верно? (2 правильных 

ответа) 

a) Для всего предприятия должна быть установлена общая инструкция по гигиене  

b) На предприятии должны быть разработаны и внедрены инструкции по гигиене с 

учетом особенностей конкретного производства  

c) В инструкции по гигиене не входят процедуры по правилам ношения одежды для 

персонала  

d) Инструкции по гигиене должны продвигаться руководством  

23. Кто должен проходить медицинский осмотр? (1 правильный ответ) 

a) Все сотрудники, принимаемые на работу и при необходимости в интересах 

работы и личного здоровья сотрудников, работающих в зонах, где 

применяются гигиенические практики  

b) Все сотрудники, принимаемые на работу  

c) Все сотрудники во всех департаментах 

24. Прием пищи, питье, жевание резинки или курение должно быть запрещено (1 

правильный ответ) 

a) В производственных зонах, но может быть разрешено в зонах хранения  

b) В производственных зонах и зонах хранения  

c) Везде на предприятии 

25. Как необходимо осуществлять производство некоторых дополнительных 

продуктов, таких как высокоэффективные препараты или нелекарственные 

препараты? (2 правильных ответа) 

a) Обращение с этими продуктами никогда не должно проходить в одних и тех 

же помещениях  



b) В исключительных случаях производство может осуществляться в одних 

помещениях при проведении определенного комплекса мероприятий  

c) Производство всегда может осуществляться при проведении определенного 

комплекса мероприятий  

d) Необходимо проводить валидацию очистки перед проведением 

определенного комплекса мероприятий  

e) Необходимо проводить валидацию очистки после проведения 

определенного комплекса мероприятий 

26. Какова предпочтительная планировка помещений? (2 правильных ответа) 

a) Планировка должна позволять производству проходить в изолированных 

зонах  

b) Планировка должна позволять производству проходить в соединенных 

зонах в соответствии с последовательностью производственных операций  

c) Планировка должна позволять перекрещивание потоков материала для того, 

чтобы сэкономить пространство  

d) Планировка должна быть организована таким образом, чтобы избежать 

перекрещивания потока материалов 

27. Где обычно должно проводиться взвешивание первичных материалов? (1 

правильный ответ) 

a) Всегда прямо на точке использования  

b) В отдельном помещении, специально оборудованном для этого  

c) В зоне контроля качества 

28. Помещения для упаковки лекарственных препаратов должны быть специально 

оборудованы, чтобы (2 правильных ответа) 

a) Сэкономить место  

b) Выполнять процедуры по контролю качества  

c) Избежать смешения или перекрестной контаминации  

d) Проводить операции по упаковке в логическом порядке  

29. Могут ли исходные, промежуточные материалы, балк-продукты или первичные 

упаковочные материалы подвергаться воздействию окружающей среды? (2 

правильных ответа) 

a) Нет  

b) Да, при условии, что внутренние поверхности помещений гладкие, не пористые и 

обеспечивают возможность беспрепятственной и эффективной уборки  

c) Нет, если они выделяют частицы  

d) Нет, исключая первичные упаковочные материалы  

30. Где должна располагаться зона отбора проб для исходных материалов? (1 

правильный ответ) 

a) В отдельной зоне или в зоне хранения, при условии, что предотвращается 

перекрестная контаминация  

b) Всегда в отдельной зоне  

c) В зоне контроля качества 

31. Лаборатории по контролю качества должны (2 правильных ответа) 

a) Располагаться в производственных зонах  

b) Быть изолированы от производственных зон  

c) Располагаться в одной зоне с лабораториями контроля биологических, 

микробиологических препаратов и радиоизотопов  

d) Быть изолированы от лабораторий контроля биологических, 

микробиологических препаратов и радиоизотопов 

32. Комнаты отдыха, приема пищи и туалеты (2 правильных ответа) 

a) Должны быть изолированы от других зон  



b) Не должны быть отделены от других зон, а должны быть соединены с 

зонами производства и хранения для того, чтобы был удобный доступ  

c) Должны быть как можно меньше  

d) Должны соответствовать численности персонала 

33. Где должны располагаться ремонтные участки? (1 правильный ответ) 

a) Как можно ближе к производственным зонам, но отделены от них  

b) Как можно дальше от производственных зон, и отделены от них  

c) Всегда в отдельных зданиях 

34. Каков порядок обращения с весами и измерительным оборудованием (2 

правильных ответа) 

a) Оно должно быть доступно только для операций по контролю качества  

b) Необходимо проводить их калибровку два раза в год  

c) Оно должно быть доступно для операций по производству и проведению 

контроля  

d) Их повторная калибровка должна проводиться с определенными 

интервалами 

35. Каков порядок обращения с неисправным оборудованием? (2 правильных 

ответа) 

a) Если возможно, необходимо удалить неисправное оборудование из зоны 

производства и контроля качества  

b) Если возможно, неисправное оборудование должно оставаться в зоне 

производства и контроля качества  

c) Неисправное оборудование должно быть четко промаркировано 

соответствующей этикеткой  

d) Не нужно обращать внимания на неисправное оборудование 

36. Что необходимо учитывать при ремонте и обслуживании оборудования? (1 

правильный ответ) 

a) Работы по ремонту и техническому обслуживанию не должны оказывать 

отрицательного влияния на качество продукции  

b) Ремонтные работы и работы по обслуживанию должны выполняться как 

можно быстрее, независимо от того, прошел ли персонал необходимое 

обучение или нет  

c) Ремонт и обслуживание должны проводиться только после остановки 

производства на соответствующей зоне 

37. Какая планировка необходима для трубопровода, осветительных приборов, 

участков вентиляции и прочих приборов? (1 правильный ответ) 

a) По мере возможности, для облегчения обслуживания, необходимо, чтобы 

доступ к ним был с внутренней стороны производственных зон  

b) По мере возможности, для облегчения обслуживания, необходимо, чтобы 

доступ к ним был с внешней стороны производственных зон 

38. Что такое Досье предприятия/производственного участка (Site Master File)? (1 

правильный ответ) 

a) Site Master File является документом, описывающим все технические 

соглашения между заказчиками и исполнителями для осуществления 

деятельности сторонними организациями  

b) Site Master File является документом, описывающим деятельность 

производителя, имеющую отношение к GMP  

c) Site Master File является документом, описывающим путь синтеза 

продуктов, производимых на данной площадке 

39. Какая информация приводится в Сертификате анализа? (2 правильных ответа) 

a) В нем приводится обзор результатов испытаний на образцах продукции или 

материалов, а также оценка соответствия установленной спецификации  



b) В нем приводится полный комплект первоначальных данных о проведении 

испытаний на продукции или материалах, а также оценка соответствия 

установленной спецификации  

c) В нем также может приводиться отчет по валидации используемых 

аналитических методов  

d) В нем также может приводиться подтверждение соответствия с 

установленной спецификацией на основании оценки данных, поступающих 

в реальном времени из процессно-аналитической технологии, применяемой 

к партии 

40. Каковы ключевые аспекты для создания и контроля документации? (3 

правильных ответа) 

a) Инструкции и/или записи должны существовать в однородных системах, 

либо в бумажной, либо в электронной форме  

b) Инструкции и/или записи могут существовать и в бумажной и в 

электронной форме  

c) Инструкции не должны быть написаны от руки  

d) Инструкции могут быть написаны от руки  

e) Записи, сделанные от руки, должны быть организованы таким образом, 

чтобы их можно было легко удалить в случае ошибки  

f) Записи, сделанные от руки, должны быть нестираемыми 

41. Как должны воспроизводиться рабочие документы исходя из основных 

документов? (1 правильный ответ) 

a) Необходимо, чтобы была возможность воспроизведения рабочих 

документов из основных документов без осуществления контроля над 

процессом восстановления для того, чтобы сэкономить время  

b) Необходимо осуществлять контроль при воспроизведение рабочих 

документов из основных  

c) Должно быть разрешение на воспроизведение рабочих документов из 

утвержденных и неутвержденных основных документов 

42. Как должны воспроизводиться рабочие документы исходя из основных 

документов? (1 правильный ответ) 

a. Необходимо, чтобы была возможность воспроизведения рабочих 

документов из основных документов без осуществления контроля над 

процессом восстановления для того, чтобы сэкономить время  

b. Необходимо осуществлять контроль при воспроизведение рабочих 

документов из основных  

c. Должно быть разрешение на воспроизведение рабочих документов из 

утвержденных и неутвержденных основных документов 

43. Каков порядок обращения с записями? (2 правильных ответа) 

a. Записи должны быть составлены или заполнены до того, как будет 

предпринято каждое действие  

b. Записи должны быть составлены или заполнены во время того, когда 

предпринимается действие  

c. Записи должны быть составлены или заполнены только после завершения 

всего процесса  

d. Записи должны быть составлены или заполнены таким образом, чтобы была 

возможность проследить всю деятельность  

e. Записи должны быть составлены или заполнены таким образом, чтобы была 

возможность отслеживания только критических операций 

44. Каким образом необходимо вводить изменения в данные документа? (3 

правильных ответа) 



a. Любое изменение, внесенное в данные документа, должно быть подписано и 

должно иметь дату  

b. Только изменения в данных документа, связанных с критическими 

операциями, должны быть подписаны и должны иметь дату  

c. После внесения изменения, оригинальная информация должна стать 

нечитаемой для того, чтобы избежать путаницы  

d. После внесения изменения оригинальная информация должна оставаться 

читаемой  

e. Где следует, необходимо, чтобы была приведена причина внесения 

изменения  

f. Нет необходимости в подписании изменений в данных, относящихся к 

некритическим операциям 

45. Необходимо осуществлять хранение документации по серии (готовой 

лекарственной формы) в течение (1 правильный ответ) 

a) Как минимум в течение одного года после проведения серттификации 

партии уполномоченным лицом  

b) Как минимум в течение 10 лет после выпуска партии  

c) В течение одного года после истечения срока годности партии или как 

минимум в течение 5 лет после проведения сертификации партии 

уполномоченным лицом, в зависимости от того, что длится дольше 

46. Срок годности серии (готовой лекарственной формы) - 3 года. На протяжении 

какого времени необходимо сохранять документацию на серию? (1 правильный 

ответ) 

a. 5 лет  

b. 3 года  

c. 8 лет 

47. Документацию на серию экспериментального лекарственного препарата 

необходимо хранить (1 правильный ответ) 

a. Как минимум в течение трех лет после проведения сертификации 

уполномоченным лицом  

b. Как минимум в течение 5 лет после завершения или формального 

прекращения последнего клинического испытания, в котором 

использовалась  

c. Как минимум в течение двадцати лет проведения сертификации 

уполномоченным лицом 

48. В спецификации на первичные или печатные упаковочные материалы 

необходимо включать (1 правильный ответ) 

a. Максимальный период хранения перед повторной проверкой  

b. Минимальный период хранения перед повторной проверкой  

c. Срок годности 

49. Какие из указанных спецификаций должны быть в наличии для готовых 

продуктов? (4 правильных ответа) 

a. Минимальный период хранения до повторного исследования  

b. Срок годности  

c. Максимальный период хранения до повторного исследования  

d. Инструкция по отбору проб и проведению исследования  

e. Описание лекарственной формы и подробной информации об упаковке  

f. Состав  

g. Ссылка на фармакопейную статью 

50. Какое утверждение о производственной рецептуре и производственных 

инструкциях верно? (3 правильных ответа) 

a. Они должны быть одобрены  



b. Они должны быть в наличии для каждого продукта  

c. Они должны быть в наличии только для с максимальным или минимальным 

размером  

d. Они должны быть в наличии для произведенных всех размеров  

e. Они должны быть в наличии только для отдельных продуктов 

 

Темы рефератов 

1. Контроль и обеспечение качества на стадии производства биотехнологической 

продукции. 

2.  Приготовление основных лекарственных форм из растительного сырья, правила GMP 

при работе с ними . 

3.  Правила GMP при работе с рекомбинантными штаммами-продуцентами. 

4. Источники опасности на биотехнологических производствах. Лабораторная 

документация по организации контроля биотехнологических производств. 

5. Контроль качества упаковки и маркировки биотехнологической продукции. 

6. Правила оформления нормативно-технической документации на биопрепараты 

отечественного и импортного производства. 

 

 

 Контрольные вопросы для проведения текущего контроля для студентов  

1) Особенности требований GMP к биотехнологическому производству. 

2) Правила оценки качества по стандарту GMP. 

3) GMP. Руководящие принципы. 

4) Виды биотехнологической продукции. 

5) Основные правила организации GLP. 

6) Правила организации клинических испытаний. 

7) Критические точки контроля качества на производстве. 

8) Мониторинг критических точек контроля. 

9) Установление процедур мониторинга критических точек контроля. 

10) Требования к оборудованию согласно GMP. 

11) Требования к персоналу согласно GMP. 

12) Требования к помещениям согласно GMP. 

13) Требования к процессу производства согласно GMP. 

14) Основные правила организации GCP. 

15) Анализ и типы рисков. 

16) Ведение документации системы GMP. 

17) Валидация и верефикация. 

18) Валидация: планирование и проведение. 

19) Документооборот при валидации. 

20) Содержание протокола валидации 

21) Валидация: виды отчетов. 

22) Валидация методик очистки 

23) Ревалидация 

24) Валидация новых технических средств. 

25) Валидационные характеристики. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине для студентов 

1 Понятие качества: определение, основное содержание понятия качества. 

2 Взаимосвязь определений качество и лекарственный 

надежность, характеристика, конкурентоспособность, ценность и стоимость. 

3 Взаимосвязь управления качеством с другими функциями предприятия. 



4 Сущность системы менеджмента качества: планирование, обеспечение, контроль 

качества. 

5 Документация фармацевтической системы менеджмента производственные инструкции 

(письменные процедуры), основополагающие письменные процедуры, планы, протоколы 

и внешние документы, руководство по качеству, карты процессов. 

6 Система управления мотивацией персоналом как фактор повышения качества 

управления в организации.  

7. Сравнительная характеристика стандартов GMP, GDP, GLP, GCP и ИСО серии 9000 7 6-

уровневая система менеджмента качества фармацевтического предприятия. 

8 Определение «процесса» в системе менеджмента качества предприятия. 

9 Владелец процесса. 

10 Управление функциями и управление процессами: принципиальные отличия. 

11 Требования Правил GMP к системе обеспечения качества. 

12 Требования Правил GMP к помещениям. 

13 Требования Правил GMP к оборудованию. 

14 Требования Правил GMP к персоналу. 

15 Требования Правил GMP к производственному процессу. 

16 Требования Правил GMP к процессам упаковки и маркировки. 

17 Требования Правил GMP к организации лабораторных испытаний (контролю 

качества) лекарственных средств. 

18 Требования Правил GMP к исходным материалам. 

19 Требования Правил GMP к производству стерильных препаратов. 

20 Требования Правил GMP к производству фармацевтических субстанций. 

21 Требования Правил GMP к производству биологических препаратов. 

22 Требования Правил GMP к валидации. 

23 Требования Правил GMP к контрактным организациям. 

24 Требования Правил GMP к самоинспектированию. 

25 Требования Правил GMP к управлению рисками. 

26 Требования Правил GMP к работе с рекламациями и отзывом продукции. 

27 Требования Правил GMP к производству препаратов из лекарственного 

растительного сырья. 

28 Требования Правил GMP к производству аэрозолей. 

29 Требования Правил GMP к производству мягких лекарственных форм и жидких 

лекарственных форм для наружного применения. 

30 Требования Правил GMP к производству лекарственных препаратов для 

клинических исследований. 

31 Роль и функции уполномоченного лица. 

32 Роль и функции руководителя производственного подразделения. 

33 Роль и функции руководителя отдела контроля качества. 

34 Основные документы самоинспекции. 

35 Порядок контроля за выполнением корректирующих и предупреждающих 

мероприятий. 

36 Методология проведения самоинспектирования. 

 

 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример ситуационной задачи. 

На СХЭ доставлены: внутренние органы, кровь, моча, волосы трупа. 

Обстоятельства дела. 

На крупном металлургическом предприятии, где получают сплавы с низкой 

температурой плавления, хромированную и кадмированную сталь, латунь, стали 

производить никелированные изделия. На предприятие пришли новые сотрудники. К 

сожалению, отдел охраны труда работал плохо, и новые сотрудники не получили нужной 

информации. Через месяц несколько работников стали жаловаться на плохое 

самочувствие. Определение элементного статуса ни у одного из рабочих не проводили. 

Вскоре во время смены у рабочего Д. началась сильная рвота, причем рвотные массы 

были окрашены в сине-зеленый цвет. Пострадавшего доставили в больницу, где он через 

несколько часов умер. 

Информация. 

Лаборатория (ХТЛ) располагает возможностями определения металлов методами 

фотоэлектроколориметрии, спектрофотометрии, атомно-абсорбционной спектроскопии, 

атомно-эмиссионной спектроскопии, атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-

связанной плазмой, атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной 

плазмой и масс-спектрометрическим детектированием. 

В ХТЛ имеются все необходимые реактивы для проведения экспертизы 

химическими методами. 

При вскрытии трупа содержимое желудка было окрашено в ярко-зеленый цвет. 

При проведении ХТА были обнаружены токсиканты из группы «металлических» 

ядов. 

Токсикант № 1 при реакции с 5% раствором K3[Fe(CN)6] и 2% раствором СdС12 

дает осадок лилового цвета; при реакции с «пиридинродановым» реактивом в 

хлороформе дает изумрудную окраску последнего. 

Содержание этого элемента в печени было 25,1 мг (на 100 г органа), в почках — 

12,6мг (на 100г органа), в головном мозге — 14,2мг (на 100г органа). 

Токсикант № 2 при реакции с дифенилкарбазидом дает красное окрашивание, 

которое сохраняется в течение 2—3 часов.  

Содержание этого элемента в печени было 5,8мг (на 100г органа), в почках — 2,9мг 

(на 100г органа), в головном мозге — 4,4мг (на 100г органа). 

Цель исследования:  

Провести анализ на присутствие токсикантов из группы «металлических ядов». 

Приведите схему химико-токсикологического анализа представленных 

биообъектов, опираясь на методологию системного химико-токсикологического анализа 

(СХТА). 

Лаборатория работает согласно принципам GLP и оснащена аналитическим 

оборудованием в соответствии с современными рекомендациями TIAFT 

Примеры решения задач. 

 



Задача 1. Обнаружить и количественно определить содержание этилового спирта 

гр. С, газожидкостной хроматографией. Рассчитать концентрацию этилового спирта  = 

0,52. Коэффициент пересчета на кровь 0,95. Какова степень опьянения по 

Прозоровскому?    

 Высота пиков в двух опытах составляет: этилового спирта - 132 мм, 81 мм и 

стандарта (и-пропилового спирта) - 45 мм, 36 мм соответственно. 

Решение: Находится концентрация этилового спирта в первом опыте в 

промиллипроцентах (‰) 

   132  0,95 

 С1 =  -= 5,57 ‰ 

               45  0,5   

 

аналогично во втором; третьем и т.д. 

   81  0,95 

 С2 = -= 3,76 ‰ 

              36  0,5   

 

Затем находится среднее значение концентраций: 

  5,57 + 3,76 

 С1 =  = 4,66  ‰ 

       2   

 Пользуясь ориентировочной схемой определения степени выражения 

алкогольной интоксикации (по Прозоровскому), устанавливаем степень опьянения гр. 

С., которая в данном случае соответствует тяжелому опьянению. 

 

Задача 2. Пользуясь данными о растворимости в воде и хлороформе, рассчитать 

коэффициент распределения (Кр) и log Кр (Р) для системы хлороформ/вода кофеина. 

 

Решение: Коэффициент распределения Кр:  

Кр = Со/Св,  

Где: Со - суммарная аналитическая концентрация вещества в фазе органического 

растворителя в моль/л 

        Св - суммарная аналитическая концентрация вещества в воде в моль/л 

А. Находим молекулярную массу вещества, например для кофеина она составляет 

194,19 

Б. Рассчитываем количество молей в 1 г вещества  

                 194, 19 - 1моль        x = 0,0051 

                 1 г        -    x 

В. Находим табличные данные растворимости кофеина (ГФ X, справочники): 

     растворимость кофеина в воде 1 : 60 

     растворимость кофеина в хлороформе 1 : 7 

Г. Рассчитываем, сколько молей вещества будет растворено в 1 литре воды и в 1 

литре  хлороформа:  

0,0051 - 60                                            0,0051 - 7 

x      - 1000                                             x         - 1000 



x = 0,085 (в воде)                                 x = 0,728 (в хлороформе) 

Д. Таким образом Кр = Со/Св = 0728/0,085 = 8,56  

Е.  Отсюда константа распределения Р = log Кр = log 8,56 = 1,6 

Ситуационная задача 3. В токсикологическое отделение по лечению острых 

отравлений доставлен ребенок в глубокой коме, который скончался, не приходя в 

сознание. По свидетельству родных он играл с конвалютами Веродона, содержащие 

амидопирин и фенобарбитал. Привести решение ситуационной задачи, если по 

результатам предварительного хроматографического анализа экстракта из органов 

трупа, можно предположить наличие указанных веществ 

Решение: По результатам предварительного хроматографического анализа в общей 

системе растворителей в объекте исследования можно предположить наличие: 

- производных барбитуровой кислоты, которые дают окрашенные продукты 

реакции с дифенилкарбазидом и солями ртути, располагаются во II хроматографической 

зоне; 

- производные пиразолона, которые обнаруживаются на хроматограмме по 

окрашенным продуктам реакции с FeCl3 (антипирин дает красно-оранжевую окраску, 

амидопирин - комплекс синего цвета); 

 Необходимо подтвердить наличие барбитуратов и производных пиразолона в 

объекте исследования и провести идентификацию внутри  группы указанных 

соединений по результатам: 

- хроматографирования элюатов из I и II хроматографических зон в частных 

системах растворителей (ТСХ - аналитическое разделение, колоночная хроматография - 

препаративное разделение); 

- общегрупповых химических реакций; 

- микрокристаллоскопии (барбитураты);   

-    характерных спектров в УФ-области. 

Хроматографирование элюатов в частных системах растворителей: 

 - барбитураты: система - хлороформ : бутанол : 25% раствор аммиака  (70:40:5), 

сорбент - селикагель КСК (забуференный 0,1 н раствором Н3ВО3); 

 - пиразолоны: система - ацетон : циклогексан (5:1), сорбент - основная окись 

алюминия. 

Общегрупповые химические реакции на барбитураты:   

- с солями кобальта и изопропиламином - фиолетовая окраска; 
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- мурексидная реакция - розовая  окраска; 
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Микрокристаллоскопические реакции: 

- кислотная форма - сростки игольчатых кристаллов, сфероиды; 

- с солью железа (III) и йодидом калия - коричневые призмы и сростки; 

Цветные реакции и реакции осаждения на пиразолоны: 

- с пикриновой кислотой, танином - белые и серые осадки; 
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 хлоридом железа (III) - фиолетовая окраска, исчезающая при избытке реактива; 
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- с нитратом серебра - фиолетовая окраска, переходящая в черную; 

- реакция с азотистой кислотой - фиолетовая окраска; 

- реакции с хромотроповой кислотой - фиолетовая окраска. 
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По характерным спектрам. 

Барбитураты: 

- УФ-спектры водного раствора в присутствии 1-2 капель 4 н раствора гидроксида 

натрия max 240 нм, 252 нм; 

Пиразолоны:  

- УФ-спектр в 0,1 н раствора серной кислоты max 256 нм, min 245 нм; 



Заключение: на основании проведенного судебно-химического исследования 

обнаружены: фенобарбитал и амидопирин. 

 

Ситуационная задача 4. С целью установления факта присутствия в крови гр. Б. 

алкалоидов опия использован метод ВЭЖХ. Приведите ориентировочную основу 

действия  (ООД).  

 

Решение: составление ООД 

Этап Операция Результаты Контроль 

1. Подготовка 

пробы мочи к 

анализу. 

Образец мочи 

подвергают кислотному 

гидролизу. Из 

гидролизата 

экстрагируют смесью 

(хлороформ: 

изопропанол) опиаты. 

Получают сухой остаток.  

2. 

Приготовление 

особо чистого 

экстракта. 

Из кислотного 

гидролизат  

экстрагируют смесью 

изобутанола- 

метиленхлорида. 

Реэкстрагируют 

ацетатом натрия. 

Реэкстракцию 

повторяют. 

Получают сухой остаток, 

который растворяют в 

подвижной фазе.   

 

3. Выбор 

условий 

разделения 

 Хроматограф 

жидкостной. 

Хроматографические 

колонки (64х2 мм), 

сорбент “Сепарон С18”. 

Подвижная фаза: водный 

ацетат аммония и 

ацетонитрил. Скорость 

потока элюента 100 

мкл/мин, УФ-детектор.  

 

4. 

Приготовление 

элюента и 

эталонных 

растворов 

сравнения 

анализируемых 

веществ. 

1. Точная навеска 

ацетата аммония 

растворяется в 

дистиллированной воде 

смешивается с 

ацетонитрилом. 

2. Точные навески 

морфина, кодеина, 

дионина, папаверина 

растворяют в элюенте. 

Элюент и эталоны 

очищают с помощью 

мембраны стеклянного 

фильтра. Элюент перед 

  



работой дегазируют 

гелием. 

5. Определение 

предела 

обнаружения 

анализируе- 

мых веществ. 

Предел обнаружения 

определяется по 

величине достоверно 

обнаруживаемого 

минимального 

аналитического сигнала 

(высота пика) - сигнал 

превышающий в 5 раз 

уровень 

флюктуационных 

шумов 10 мм)  

Морфин 7,7 г 

Кодеин 7,1 г 

Дионин 19,6 г 

Папаверин 2,9 г 

 

6. Определение 

градуировочных 

характеристик 

хроматографа 

по 

анализируемым 

соединениям 

Рассчитывают 

нелинейность 

хроматограмм: для 

расчета используют 

уравнение h= a0 + b Z 

Морфин 26,6 мм/ 013107 

Кодеин 21,4 мм/ 014107 

Дионин 17,5 мм/ 013 107 

Папаверин 12,5 мм/013 

107 

 

7. Анализ 

модельной 

смеси 

Тестовая смесь опиатов 

растворяется в мерной 

колбе анализируется в 

автоматическом режиме 

Хроматограмма с 

разделенными стандарта 

ми опиатов 

Табличные 

хроматографи

ческие 

параметры 

опиатов: 

абсолютное и 

относительное 

время 

удержива-ния, 

коэффици-ент 

емкости и др. 

8. Определение 

параметров 

удерживания 

хроматографиче

ской системы 

Смесь опиатную 

хроматографируют, 

определяют абсолютное 

время удерживания. 

Рассчитывают 

исправленное время 

удерживания, 

коэффициент емкости, 

селективность 

разделения, 

относительное время 

удерживания. 

Значение коэффициентов 

емкости и селективности 

разрушение не должны 

отличаться от табличных 

более чем на 30 % 

Сравнивают 

результаты 

хроматографи

ческого 

разделения с 

значениями  

параметров 

таблицы  

9. Качественный 

анализ 

биопробы 

Хроматографируют 

экстракт мочи 

При идентичности 

веществ высота пика 

увеличивается 

Метчики 

опиатов 

10. 

Количественны

й анализ 

Экстракт мочи 

растворяют в 0,5 мл 

подвижной фазы и 

добавляют 0,2 мл 

Рассчитывают 

концентрацию вещества 

по формуле: 

 

 



контрольного раствора 

сравнения с 

концентрацией 0,11 

мл/мг 

       Cg  Vg / Vi + Vg 

Сi= …………………………… 

          (hg + I / hi)  - 1 

                              

 

Примерные вопросы к коллоквиуму по теме “Металлические яды” 

1. Металлические яды, подлежащие химико-токсикологическому исследованию. 

Токсичность и физико-химические свойства. 

2. Вопросы токсикокинетики “металлических ядов” (всасывание соединений 

тяжелых металлов, механизм связывания в организме, распределение, выделение). 

Клиника отравлений и клиническая диагностика. 

3. Объекты исследования. Правила отбора и подготовки биологических образцов к 

анализу. 

4. Методы изолирования соединений тяжелых металлов и мышьяка из 

биологического материала (сухое озоление, влажное озоление, другие методы). 

Сущность методов. Достоинства и недостатки. 

5. Техника проведения минерализации концентрированными кислотами. 

Подготовка минерализата к исследованию. 

6. Принципы и способы разделения ионов металлов. 

7. Методология и особенности дробного и систематического хода анализа. 

8. Качественные реакции, лежащие в основе дробного метода анализа на ионы: 

Pb2+, Ba2+, Mn2+, Cr3+, Ag+, Cu2+, Cd2+, Sb3+, Bi3+, Zn2+, As3+. 

9. Изолирование, обнаружение и количественное определение ионов ртути. 

10. Характеристика методов количественного определения “металлических ядов”. 

 

 

6.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Экзаменационные вопросы по токсикологической  химии  

 
1.   Ядовитые и сильнодействующие вещества. Гигиеническая и 

патохимическая классификации ядов.  

2. Отравления и их классификация.  

3. Основание для производства судебно-химической экспертизы. 

4. Порядок производства судебно-химической экспертизы и методология 

судебно-химического анализа. 

5. Документация при производстве судебно-химических экспертиз. 

6. Обязанности и права судебно-медицинского эксперта химика. Задачи 

судебно-химической экспертизы.  

7. Стадии острых отравлений.  

8. Положение о химико-токсикологической лаборатории наркологических 

центров. Задачи ХТЛ.  

9. Положение о правилах отбора проб на обнаружение алкоголя, наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ. 

10. Токсикокинетика. Транспорт ядов через клеточные мембраны. Первый закон 

Фика для отражения скорости диффузии токсического вещества. 



11. Теория рецепторов токсичности.  

12. Теория неионной диффузии. Уравнение Гендерсона для органических 

электролитов в организме.  

13. Летальный синтез как метаболический процесс. 

14. Наркомания, токсикомания, наркотическое средство. Ответственность за 

правонарушения, связанные с наркоманией.  

15. Особенности химико-токсикологического анализа на содержание 

наркотических средств. 

16. Гниение биологических объектов и основные реакции вторичного 

метаболизма. Способы консервирования биологического материала. 

17. Общие и частные методы изолирования веществ кислотного характера. Их 

характеристика и сравнительная оценка. 

18. Общие и частные методы изолирования веществ основного характера. Их 

характеристика и сравнительная оценка. 

19. Принципиальные схемы извлечения наркотических и сильнодействующих 

лекарственных препаратов подкисленной водой. 

20. Способ изолирования лекарственных и наркотических веществ 

подкисленным спиртом. Достоинства и недостатки метода. 

21. Основные способы очистки веществ кислотного и основного характера. 

22. Этапы исследования внутренних органов трупов при общем ходе анализа. 

23. Химические методы идентификации веществ кислотного характера. 

24. Химические методы идентификации веществ основного характера. 

25. Физико-химические методы идентификации лекарственных веществ. 

26. Методы количественного анализа веществ кислотного характера. 

27. Методы количественного анализа веществ основного характера. 

28. Методы предварительного и подтверждающего исследования в судебной 

химии. 

29. Понятия направленного и ненаправленного анализа в судебной химии. 

30. Экстракция как метод выделения лекарственных веществ из биоматериала. 

31. Влияние свойств экстрагента  на степень выделения лекарственных веществ 

из биоматериала. 

32. Влияние свойств извлекаемого вещества на степень его выделения из 

биоматериала. 

33. Влияние рН-среды на степень выделения лекарственных веществ из 

биоматериала. 

34. Классификация наркотических и одурманивающих веществ. 

35. Анализ производных барбитуровой кислоты. Специальный метод 

изолирования подщелоченной водой. Прямая и дифференциальная спектрофотометрия, 

применяемая для их обнаружения и количественного определения.  

36. Направленный химико-токсикологический анализ на вещества, 

подвергающиеся в организме интенсивному метаболизму, на примере производных 1,4-

бензодиазепина. 

37. Морфин, фармакологическое действие, метаболизм, специальный метод 

изолирования, методы обнаружения. Интерпретация  результатов химико-

токсикологического анализа. 

38. Героин, фармакологическое действие, метаболизм, специальный метод 

изолирования, методы обнаружения. Интерпретация  результатов химико-

токсикологического анализа. 

39. Каннабиноиды, физико-химические свойства. Фармакокинетика и 

метаболизм каннабиноидов, методы изолирования и обнаружения. 

40. Метаболизм, изолирование, обнаружение и количественное определение 

фенилалкиламинов (эфедрин, эфедрон, амфетамин, метамфетамин, МДМА). 



41. Метаболизм, изолирование, обнаружение и количественное определение 

производных фенотиазина (аминазин, дипразин, левомепромазин). 

42. Аналитический скрининг на группы лекарственных веществ на основе 

тонкослойной хроматографии. 

43. Ненаправленный химико-токсикологический анализ с целью диагностики 

острых отравлений. 

44. Пестициды. Физико-химические свойства, токсичность, токсикокинетика. 

Клиника отравлений, клиническая диагностика. Методы детоксикации при отравлении. 

45. Пестициды. Методы изолирования. Энзиматический и хроматографические 

методы анализа. Специфичность методов исследования.  

46. Синтетические пиретроиды. Физико-химические свойства. Токсичность. 

Метаболизм. Химико-токсикологический анализ биологических проб. 

47. Исследование на мышьяк. Количественное определение. Интерпретация 

результатов исследования. 

48. Исследование на свинец. Количественное определение. 

49. Исследование на марганец.  

50. Исследование на хром.  

51. Исследование на серебро. Количественное определение. 

52. Исследование на цинк. Количественное определение. Интерпретация 

результатов исследования. 

53. Исследование на кадмий. Количественное определение. Интерпретация 

результатов исследования. 

54. Исследование на висмут. Количественное определение. Интерпретация 

результатов исследования. 

55. Исследование на сурьму.  

56. Клинические симптомы отравления органическими соединениями ртути. 

Этилмеркурхлорид: изолирование, обнаружение, количественное определение. 

57. Клинические симптомы отравления неорганическими соединениями ртути. 

Их изолирование, обнаружение и количественное определение.  

58. Изолирование, методы обнаружения и количественного определения 

синильной кислоты. Чувствительность методов. 

59. Метиловый спирт. Токсичность, токсикокинетика, биотрансформация. 

Методы качественного и количественного определения. 

60. Этиловый спирт. Токсичность, токсикокинетика, биотрансформация. 

Химические и биохимические методы исследования. 

61. Газохроматографический метод исследования этанола. Оформление акта 

судебно-химического исследования на спирты. 

62. Хлорофос. Метаболизм, изолирование, обнаружение и количественное 

определение. 

63. Токсичность и химико-токсикологический анализ соединений фтора. 

64. Оксид углерода. Токсичность, химические экспресс-методы обнаружения 

карбоксигемоглобина.  

65. Количественное определение карбоксигемоглобина 

спектрофотометрическим методом и оксида углерода методом ГЖХ. Оценка результатов 

количественного определения. 

66. Иммуноферментный анализ. Применение в судебно-химической экспертизе 

и химико-токсикологических исследованиях. 

67. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты в ИФА. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 



компетенций 

Требования к проведению опроса 

Опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки знаний при проведении опроса 

Оценка «отлично» - студент полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 

Оценка «хорошо» - студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» - студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Требования к проведению контрольной работы 

Оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» – знание программного материала; грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 

знаний; владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – усвоение основного материала; при ответе 

допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 

последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 

практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» – не знание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении практических заданий. 

Требования к проведению тестового задания 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 



Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 90% 

тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 80% 

тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не 

менее 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента 

менее чем на 70% тестовых заданий.  

Требования к проведению зачета 

Зачет по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студента за 

курс (семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Критерии оценки знаний при проведении зачета 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает, и интерпретирует 

материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 

основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый практический опыт.  

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные 

вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопрос.  

Требования к проведению экзамена 

Экзамен по дисциплине (модулю) преследуют цель оценить работу студента за курс 

(семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач 

Критерии оценки знаний при проведении экзамена 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебной программы дисциплины и умения уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 



Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тема: «Производные пиразола» 

1. Напишите формулы, латинские и химические названия лекарственных веществ: 

анальгин, пропифеназона, бутадиона. Укажите функциональные группы. 

2. Какова схема получения лекарственных препаратов производных пиразола: 

метамизола-натрия и бутадиона.  

3. Какими качественными реакциями устанавливают подлинность лекарственных 

веществ производных пиразола: анальгин, пропифеназон, бутадион?  Напишите 

уравнения химических реакций. 

4. С помощью каких качественных реакций можно отличить друг от друга 

лекарственные вещества производные пиразола: метамизол-натрия от бутадиона. 

Напишите уравнения химических реакций. 

5. Какие химические процессы происходят при взаимодействии лекарственных 

веществ производных пиразола с FeCl3? Напишите уравнения химических реакций 

и укажите условия их выполнения. Можно ли использовать реакцию сFeCl3 для 

отличия анальгина, бутадиона и пропифеназона? 

6.  При определённых условиях бутадион реагирует с нитритом натрия. Каковы эти 

условия? Напишите уравнения реакций. Какой окрашенный продукт при этом 

образуется?  Напишите его химическое название. 

7. Обоснуйте способность бутадиона и пропифеназона вступать в реакции 

электрофильного замещения – галогенирования, нитрозирования и др. Подтвердите 

уравнениями реакций. 

8. Определите спектральные кривые лекарственных веществ производных пиразола. 

Перечислите качественные характеристики спектральных кривых.  

9. Какие химические реакции лежат в основе йодометрического определения 

метамизола-натрия и бутадиона. Напишите условия определения. Вариант 

титрования. Титрант. Индикатор. Фактор эквивалентности. 

10.  В чем заключаются особенности количественного определения бутадиона методом 

нейтрализации? Напишите уравнения реакции. 

11.  Приведите по стадийный химизм реакций, лежащий в основе количественного 

определения методом неводного титрования пропифеназона и метамизола-натрия. 

Укажите растворитель, индикатор и фактор эквивалентности. 

12.  При испытании доброкачественности метамизола-натрия определяют примесь 4-

аминофеназона, бутадиона – примесь гидразобензола.  Объясните причины 

возможного присутствия в лекарственных веществах. Напишите химические 

реакции, позволяющие определить их наличие.  Если указано, что этих примесей не 

должно быть, как поступают в этих случаях? 

13.  Что происходит с лекарственными веществами производными пиразола, если их 

хранить в таре, не предохраняющей от действия света? Укажите на происходящие 

при этом процессы. Напишите уравнения химических реакций.  

14.  Какой объем титранта (0,1 М раствора йода) должен быть израсходован на 

титрование анальгина массой 0,1963 г (М. м. = 351,36)? 

15.  К массе антипирина, равной 0,1974г, было добавлено 50 мл 0,1 М раствора йода, а 

0,1М раствора тиосульфата на титрование израсходовано 28,8 мл. Рассчитайте 

содержание (%) антипирина (М. м.  = 188,23). 

16.  На массу бутадиона 0,3028г затрачено 10,1 мл 0,1 М раствора гидроксида натрия. 

Каково содержание (%) бутадиона а препарате (М. м. = 308,38)? 

17. Рассчитайте содержание бутадиона в одной таблетке, если оптическая плотность 

испытуемого раствора равна 0,321, а стандартного раствора – 0,338, масса препарата 



– 0,0802 г, масса РСО бутадиона – 0,0506 г, средняя масса таблетки равна 0,2521 г. 

Для анализа массу препарата взбалтывали с 200 мл 0,1 М раствора гидроксида 

натрия и далее использовали разведение 1:50. 

18.  При определении потери в массе при высушивании взвесили 0,5051 г анальгина, 

высушили при температуре 100 оС. Постоянная масса анальгина стала равной 0,4798 

г. Определите потерю в массе при высушивании. 

19.  При количественном определении анальгина на титрование 0,2011 г было затрачено 

16,6 мл 0,1 М раствора йода (К = 1,000). Потеря в массе при высушивании составила 

5%. Сделайте заключение о соответствии лекарственного вещества требованиям ФС  

(М. м. = 351,36). 

20.  Раствор метамизола-натрия (анальгина) 25% - 10,0 мл. Рассчитайте содержание 

анальгина в препарате в %, если на анализ взято 0,5 мл препарата, на титрование 

израсходовалось 7,0 мл раствора йода (0,1 моль/л) с К = 1,000.  (М. м. = 351,36).  

21.  Таблетки бутадиона 0,15. Рассчитайте навеску порошка растертых таблеток, 

которую необходимо взять на анализ, чтобы на её титрование израсходовалось 10,0 

мл раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л) с К = 1,000. Средняя масса таблетки 

0,260 г. (М. м. = 308,38). 

 

 

Тестовые вопросы по фармацевтической химии 

Тема «Производные пиразола» 

 

1. Необходимым условием титрования хлоридов и бромидов методом Мора 

является 

а. Кислая реакция среды 

б. Щелочная реакция среды 

в. Присутствие азотной кислоты 

г. Реакция среды должна быть близка к нейтральной 

д. Присутствие натрия карбоната 

2. Окраска раствора в точке эквивалентности при комплекснометрическом 

методе (способ прямого титрования) обусловлена образованием 

а. Комплекса металла с ЭДТА 

б. Комплекса металла с индикатором 

в. Свободного индикатора 

г. Комплекса металла с буферным раствором 

д. Комплекса индикатора с ЭДТА 

3. Общим продуктом гидролитического расщепления анальгина и 

гексаметилентетрамина является 

а. Аммиак 

б. Диоксид серы 

в. Азот 

г. Формальдегид 

д. Углекислый газ 

4. Для лекарственных веществ химической структуры   

 

HO C
H

C2H5 C2H5

C
H

OH



 

общей реакцией является образование 

а. Азокрасителя 

б. Перйодида 

в. Ауринового красителя 

г. Бромпроизводного 

д. Гидроксамата железа (III) 

5. Метод иодометрии используется для количественного определения  

а. Пропифеназона 

б. Никотинамида 

в. Фенилбутазона 

г. Фенобарбитала 

д. Анальгина 

6. ГФ XIII регламентирует с помощью соответствующего эталонного раствора 

содержание в воде очищенной ионов 

а. Хлорида 

б. Сульфата 

в. Кальция 

г. Аммония 

д. Тяжелых металлов 

7. Общим в строении камфоры, преднизолона и фенилбутазона является наличие 

а. Кетогруппы 

б. Гидроксильных групп 

в. Альфа–кетольной группировки 

г. Ядра циклопентанпергидрофенантрена 

д. Системы сопряженных двойных связей 

8. Общим продуктом гидролитического расщепления анальгина и метенамина 

(гексаметилентетрамина) является 

а. Аммиак 

б. Азот 

в. Оксид углерода 

г. Оксид азота 

д. Формальдегид 

9. Метод броматометрии применяется для количественного определения 

а. Анальгина 

б. Оксафенамида 

в. Фенилбутазона 

г. Пропифеназона 

д. Кислоты никотиновой 

10. Тип реакции взаимодействия лекарственного вещества  с 1 % раствором 

натрия нитрита в кислой среде      

N
N

N

O

CH3

CH3

C6H5

H3C

CH2

NaO3S

N
N

N

O

CH3

CH3

C6H5

H3C

CH2

NaO3S



 

а. Окисление 

б. Осаждение 

в. Диазотирование 

г. Солеобразование 

д. Электрофильного замещения 

11. В основе количественного определения анальгина йодометрическим методом 

лежит реакция 

а. Комплексообразования 

б. Электрофильного замещения 

в. Окисления S+4  до S+6 после гидролиза 

г. Окисление формальдегида 

д. Окисление пиразолонового цикла 

12. Укажите лекарственное вещество, которому соответствует химическое 

название 1 – Фенил-2,3 – диметил – 4 – изопропил – пиразолон - 5 

а. Анальгин 

б. Пропифеназон 

в. Диэтиламид никотиновой кислоты 

г. Фенобарбитал 

д. Фенилбутазон 

13. В присутствии влаги быстро разлагается 

а. Пропифеназон 

б. Фенилбутазон 

в. Папаверина гидрохлорид 

г. Анальгин 

д. Изониазид 

14. Дает реакцию образования берлинской лазури 

а. Бутадион 

б. Кислота глютаминовая 

в. Анальгин 

г. Резорцин 

д. Пропифеназон 

15. Общим реагентом для определения подлинности норсульфазола и бутадиона 

является 

а. Меди сульфат 

б. Калия иодид 

в. Раствор иода 

г. Концентрированная кислота серная  

д. Раствор аммиака 

16. Укажите химические процессы, которые происходят при неправильном 

хранении лекарственных препаратов, содержащих в молекуле фенольный 

гидроксил 

а. Окисление 

б. Восстановление 

в. Гидролиз 

г. Конденсация 

д. Полимеризация 

17. Укажите основной фактор воздействия на лекарственное вещество при 

изучении сроков годности методом ускоренного старения 

а. Свет 

б. Температура 

в. Влажность воздуха 



г. Упаковка 

д. Углекислота воздуха 

18. Метамизол-натрия по химической структуре является 

а. 2-(п-аминобензолсульфамидо)-3-метоксипиразином 

б. 1-фенил – 2,3 -диметил- 4-метиламинопиразолон – 5- N –метансульфонат натрия 

в. 2-п-аминобензолсульфамидо-тиазолом 

г. 1 – фенил – 2,3 – диметилпиразолон – 5 

д. 1 – Фенил-2,3 – диметил – 4 – изопропил – пиразолон - 5 

19. Для определения специфической примеси - гидразобензола в препарате 

«Бутадион» применяют методы 

а. Уф-спектрофотометрии 

б. Гравиметрии 

в. Фотоколориметрии 

г. Химический метод(реакция окисления к. H2SO4 в присутствии нитрита натрия) 

д. Поляриметрии 

20. Укажите структурную формулу пропифеназона 

а.  
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Ответы на тесты 

тема: Производные пиразола.  

 

1 - Г; 2 – В; 3 – Г; 4 –В; 5 –Д; 6 –Г; 7 – А; 8 – Д; 9 – В; 10 – А; 11 – В; 12 – Б; 13 – Г; 14 – В; 

15 – А; 16 – А; 17 – Б; 18 – Б; 19 – Г; 20 – В. 

 

 

Вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации (3 курс) 

1. Предмет и задачи фармацевтической химии. История развития фармацевтической химии как 

науки. 

2. Объекты исследования фармацевтической химии: лекарственное вещество, лекарственное 

средство, лекарственная форма, лекарственный препарат. 

3. Принципы классификации (химической и фармакологической) лекарственных веществ. 

Современные медико-биологические требования к лекарственным веществам (эффективность, 

безопасность). 

4. Источники и способы получения лекарственных веществ. Источники недоброкачественности 

лекарственных веществ. 

5. Фармацевтический анализ, его особенности. Требования, предъявляемые к фармацевтическому 

анализу. 

6. Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения (ОСТ 91500.05.001-00). 

 

7. Нормативная документация (НД), применяемая в фармацевтическом анализе: Государственная 

фармакопея, общие фармакопейные статьи (ОФС), фармакопейные статьи (ФС), фармакопейные 

статьи предприятий (ФСП). Общая характеристика НД. 

8. Структура фармакопейной статьи. Различия в разделах ФС в зависимости от лекарственной 

формы. 

9. Валидация аналитических методов: параметры валидации, основные понятия и термины. 

10. Способы идентификации лекарственных веществ в фармацевтическом анализе. Общие реакции 

на подлинность неорганических лекарственных веществ. 

11. Общие реакции на подлинность органических лекарственных веществ, содержащих следующие 

функциональные группы: -ОН (спирт.), -ОН (фенольный), -СОН, -СООН,  

-NH2, >C=C< и др. 

12. Посторонние примеси в лекарственных средствах и их источники. Примеси общие и 

специфические, допустимые. Способы их определения: эталонный и безэталонный. Использование 

физических и физико-химических методов при анализе на чистоту лекарственных веществ. 

13. Фармакопейные испытания на общие примеси: хлориды, сульфаты, соли аммония,кальция, 

железа, цинка, тяжелых металлов, мышьяка. 

14. Определение прозрачности и степени мутности жидкостей. Приготовление эталонов мутности. 



15. Определение окраски жидкостей. Приготовление исходных, основных растворов и эталонов. 

16. Методы количественного определения, применяемые в фармацевтическом анализе, их 

обоснование, достоинства и недостатки, способы установления точки эквивалентности. 

17. Вода очищенная и вода для инъекций. Свойства и требования к качеству в зависимости от 

назначения. Контроль качества и хранение. 

18. Перекись водорода и ее препараты: раствор водорода перекиси, магния перекись, гидроперит. 

Получение. Свойства. Методы анализа. Хранение. Применение. 

19. Препараты иода: иод, раствор иода спиртовой. Получение. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. 

20. Кислота хлористоводородная и ее соли: натрия хлорид и калия хлорид. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

21. Натрия бромид, калия бромид, натрия иодид, калия иодид. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

22. Натрия тиосульфат. Натрия нитрит Получение. Свойства. Методы анализа. Хранение. 

Применение. 

23. Препараты соединений висмута: висмута нитрат основной. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

24. Уголь активированный. Особенности анализа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

25. Препараты соединений бора: кислота борная, натрия тетраборат. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

26. Препараты соединений магния: магния оксид, магния карбонат основной, магния сульфат. 

Получение. Свойства. Методы анализа. Хранение. Применение. 

27. Препараты соединений кальция: кальция хлорид. Получение. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. 

28. Препараты соединений бария: бария сульфат для рентгеноскопии. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

29. Препараты соединений цинка: цинка оксид, цинка сульфат. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

30. Препараты соединений ртути: ртути окись желтая, ртути дихлорид. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

31. Препараты соединений меди и серебра: меди сульфат, серебра нитрат. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

32. Препараты соединений железа: железа сульфат. Получение. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. Препараты комплексных соединений. 

 

Вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации (3 курс) 

1. Предмет и задачи фармацевтической химии. История развития фармацевтической химии как 

науки. 

2. Объекты исследования фармацевтической химии: лекарственное вещество, лекарственное 

средство, лекарственная форма, лекарственный препарат. 



3. Принципы классификации (химической и фармакологической) лекарственных веществ. 

Современные медико-биологические требования к лекарственным веществам (эффективность, 

безопасность). 

4. Источники и способы получения лекарственных веществ. Источники недоброкачественности 

лекарственных веществ. 

5. Фармацевтический анализ, его особенности. Требования, предъявляемые к фармацевтическому 

анализу. 

6. Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения (ОСТ 91500.05.001-00). 

7. Нормативная документация (НД), применяемая в фармацевтическом анализе: Государственная 

фармакопея, общие фармакопейные статьи (ОФС), фармакопейные статьи (ФС), фармакопейные 

статьи предприятий (ФСП). Общая характеристика НД. 

8. Структура фармакопейной статьи. Различия в разделах ФС в зависимости от лекарственной 

формы. 

9. Валидация аналитических методов: параметры валидации, основные понятия и термины. 

10. Способы идентификации лекарственных веществ в фармацевтическом анализе. Общие реакции 

на подлинность неорганических лекарственных веществ. 

11. Общие реакции на подлинность органических лекарственных веществ, содержащих следующие 

функциональные группы: -ОН (спирт.), -ОН (фенольный), -СОН, -СООН,  

-NH2, >C=C< и др. 

12. Посторонние примеси в лекарственных средствах и их источники. Примеси общие и 

специфические, допустимые. Способы их определения: эталонный и безэталонный. Использование 

физических и физико-химических методов при анализе на чистоту лекарственных веществ. 

13. Фармакопейные испытания на общие примеси: хлориды, сульфаты, соли аммония,кальция, 

железа, цинка, тяжелых металлов, мышьяка. 

14. Определение прозрачности и степени мутности жидкостей. Приготовление эталонов мутности. 

15. Определение окраски жидкостей. Приготовление исходных, основных растворов и эталонов. 

16. Методы количественного определения, применяемые в фармацевтическом анализе, их 

обоснование, достоинства и недостатки, способы установления точки эквивалентности. 

17. Вода очищенная и вода для инъекций. Свойства и требования к качеству в зависимости от 

назначения. Контроль качества и хранение. 

18. Перекись водорода и ее препараты: раствор водорода перекиси, магния перекись, гидроперит. 

Получение. Свойства. Методы анализа. Хранение. Применение. 

19. Препараты иода: иод, раствор иода спиртовой. Получение. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. 

20. Кислота хлористоводородная и ее соли: натрия хлорид и калия хлорид. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

21. Натрия бромид, калия бромид, натрия иодид, калия иодид. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

22. Натрия тиосульфат. Натрия нитрит Получение. Свойства. Методы анализа. Хранение. 

Применение. 



23. Препараты соединений висмута: висмута нитрат основной. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

24. Уголь активированный. Особенности анализа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

25. Препараты соединений бора: кислота борная, натрия тетраборат. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

26. Препараты соединений магния: магния оксид, магния карбонат основной, магния сульфат. 

Получение. Свойства. Методы анализа. Хранение. Применение. 

27. Препараты соединений кальция: кальция хлорид. Получение. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. 

28. Препараты соединений бария: бария сульфат для рентгеноскопии. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

29. Препараты соединений цинка: цинка оксид, цинка сульфат. Получение. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 

30. Препараты соединений ртути: ртути окись желтая, ртути дихлорид. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

31. Препараты соединений меди и серебра: меди сульфат, серебра нитрат. Получение. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

32. Препараты соединений железа: железа сульфат. Получение. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. Препараты комплексных соединений. 

33. Органические лекарственные средства. Классификация, номенклатура. Парафины и их 

галогенпроизводные. 

34. Спирты и эфиры. Спирт этиловый, диэтиловый эфир, глицерин, нитроглицерин. Определение 

подлинности, доброкачественности, количественного содержания. Хранение. Применение в 

медицине. 

35. Формальдегид, гексаметилентетрамин, хлоралгидрат. Фармацевтический анализ. Хранение, 

применение. 

36. Глюкоза, сахароза, лактоза и крахмал. Химические свойства. Требования к качеству и методы 

анализа. Условия хранения. 

37. Карбоновые и полиоксикарбоновые кислоты. Способы получения, фармацевтический анализ. 

38. Аминокислоты и их производные. Свойства, подтверждение подлинности, установление 

доброкачественности, количественного содержания. 

39. Производные амидов сульфаниловой кислоты. Сульфаниламидные препараты. Общая 

характеристика. Синтез. Свойства. Методы анализа. Хранение. Применение. 

40. Препараты, производные 6 – аминоизопенициллановой кислоты: природные и 

полусинтетические пенициллины. Общая характеристика. Синтез. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. 

41. Препараты, производные 7-аминоцефалоспорановой кислоты: цефалоспорины. Связь 

химической структуры  с активностью и стабильностью. Общая характеристика. Синтез. Свойства. 

Методы анализа. Хранение. Применение. 

42. Антибиотики – аминогликозиды. Стрептомицин. Общая характеристика. Свойства. Методы 

анализа. Хранение. Применение. 



43. Производные нафтацена. Тетрациклины. Общая характеристика. Синтез. Свойства. 

Фармацевтический анализ. Хранение. Применение. 

44. Терпены. Классификация. Источники получения. Фармацевтический анализ ментола, валидола, 

терпингидрата, камфоры, ретинола. 

45. Ароматические соединения. Фенолы: фенол, резорцин, тимол, этамзилат. Нафтахиноны: 

витамин К. Получение. Общие и частные методы анализа. Стабильность. Хранение. Применение. 

46 Производные бензойной, аминобензойной и салициловой кислот. Препараты. Способы 

получения. Общие и частные методы анализа. Применение. 

47. Фенилалкиламины. Алкалоиды (эфедрина гидрохлорид, дэфедрин) и гормоны надпочечников 

(адреналина гидротартрат, норадреналина гидротартрат, мезатон, изадрин), производные 

фенилалкиламинов. Общая характеристика. Синтез. Свойства. Методы анализа. Применение. 

48. Производные оксифенилалифатических аминокислот (леводопа, метилдопа) и 

арилоксипропаноламинов (анаприлин). Синтез. Свойства. Методы анализа. Хранение. Применение. 

49. Антибиотики, производные нитрофенилалкиламинов: левомицетин, левомицетина стеарат, 

левомицетина сукцинат растворимый. Общая характеристика. Синтез. Свойства. Методы анализа. 

Хранение. Применение. 

50. Производные йодированных ароматических аминокислот как рентгеноконтрастные  

лекарственные средства. Методы анализа. Стабильность. 

51. Стероидные соединения. Витамины группы Д. Физические и физико-химические свойства. 

Особенности анализа. 

52. Препараты сердечных гликозидов: дигитоксин, строфантин, коргликон. Стандартизация 

гликозидов. Биологические, химические и физико-химические методы анализа. 

53. Гормоны. Гестагены: прегненолон, прогестерон. Получение, требования к качеству, методы 

анализа. Хранение. Применение.  

54. Андрогенные гормоны. Лекарственные вещества с анаболическим действием. 

Метилтестостерон, метондростенолон. Методы анализа. Хранение. Применение. 

55. Кортикостероиды. Минерало- и гликокортикостероиды, эфиры стероидов. Методы анализа. 

Хранение. Применение. 

56. Эстрогены. Природные гормоны и синтетические аналоги. Общая характеристика. Синтез. 

Свойства. Методы анализа. Хранение. Применение. 

 
Вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации (4 курс) 

1. Витамины. История открытия и медицинского применения витаминов. 

Классификация витаминов. 

2. Витамины алифатического ряда. Кислота аскорбиновая (витамин С), кислота 

пантотеновая, кислота пангамовая (витамин В15). 

3. Витамины алициклического ряда. Ретинолы (витамины группы А). Ретинола ацетат. 

Кальциферолы (витамины группы D). 

4. Витамины ароматического ряда - производные нафтохинонов (витамины группы К). 

Викасол. Антивитамины К: дикумарин, неодикума-рин, фепромарон, фенилин. 



5. Витамины - производные кислородсодержащих гетероциклических соединений. 

Токоферолы (витамины группы Е). Токоферола ацетат. Биофлавоноиды (витамины группы 

Р). Рутин, кверцетин. 

6. Пиримидино-тиазоловые витамины (витамины группы В1). Тиамина бромид и 

хлорид. Птериновые витамины. Кислота фолиевая. 

7. Изоаллоксазиновые витамины (витамины группы В2). Рибофлавин. Кобаламины 

(витамины группы В12). Цианокобаламин. 

8. Алкалоиды. Классификация алкалоидов. Методы выделения алкалоидов из 

растительного сырья. Очистка и разделение алкалоидов. Общие (групповые) реакции 

алкалоидов. 

9. Производные пиперидина и пиридина. Лобелина гидрохлорид, цитизин, 

пахикарпин. 

 

Вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации (4 курс) 

1. Витамины. История открытия и медицинского применения витаминов. 

Классификация витаминов. 

2. Витамины алифатического ряда. Кислота аскорбиновая (витамин С), кислота 

пантотеновая, кислота пангамовая (витамин В15). 

3. Витамины алициклического ряда. Ретинолы (витамины группы А). Ретинола ацетат. 

Кальциферолы (витамины группы D). 

4. Витамины ароматического ряда - производные нафтохинонов (витамины группы К). 

Викасол. Антивитамины К: дикумарин, неодикума-рин, фепромарон, фенилин. 

5. Витамины - производные кислородсодержащих гетероциклических соединений. 

Токоферолы (витамины группы Е). Токоферола ацетат. Биофлавоноиды (витамины группы 

Р). Рутин, кверцетин. 

6. Пиримидино-тиазоловые витамины (витамины группы В1). Тиамина бромид и 

хлорид. Птериновые витамины. Кислота фолиевая. 

7. Изоаллоксазиновые витамины (витамины группы В2). Рибофлавин. Кобаламины 

(витамины группы В12). Цианокобаламин. 

8. Алкалоиды. Классификация алкалоидов. Методы выделения алкалоидов из 

растительного сырья. Очистка и разделение алкалоидов. Общие (групповые) реакции 

алкалоидов. 

9. Производные пиперидина и пиридина. Лобелина гидрохлорид, цитизин, 

пахикарпин. 

10. Производные хинолина. Хинин. Синтетические аналоги хинина. Бигумаль.  

11. Производные изохинолина. Сальсодина гидрохлорид, наркотин, папаверина 

гидрохлорид. Синтетические аналоги папаверина. Но-шпа, дибазол, апрофен. 

12. Производные фенантренизохинолина. Группа морфина: морфина гидрохлорид, 

апоморфина гидрохлорид, кодеин. Синтетические аналоги опиатов. Промедол. 



13. Производные пурина. Кофеин, кофеинбензоат натрия, теофиллин, эуфиллин, 

теобромин. 

14. Лекарственные препараты  - производные хинолина. 

15. Лекарственные препараты  - производные пиримидина. 

16. Производные 5-нитрофурана:фурацилин, фуразолидон, фурадонин, фурагин, 

фурагин растворимый. Взаимосвязь «структура – активность» в ряду производных 5 

нитрофурана. Физические свойства. Общие и частичные реакции подлинности 

производных 5-нитрофурана. Химизм, условия проведения, аналитические эффекты. 

Испытания на доброкачественность препаратов нитрофуранового ряда химизм определния 

специфической примеси (семикарбазида). Методы количественного определения. Условия 

хранения. Применение. 

17. Лекарственные препараты – производные бензопирана. Общая характеристика 

химической структуры. Классификация. Взаимосвязь между строением и 

фармацевтическим действием в ряду бензопирана. Фармацевтический анализ производных 

бензо-гамма-пирона: интал (натрия кромоглипат). Хранение. Применение. 

18. Лекарственные препараты – производные 4-оксикумарина (неодикумарин, 

фепромарон, синкумар). Физические свойства. Общие и частные реакции подлинности. 

Испытания на доброкачественность. Методы количесивенного определения. Хранение. 

Применение.  

19. Лекарственные препараты – производные хромана: токоферол (витамины группы Е) 

общая характеристика химической структуры. Взаимосвязь «структура – активность». 

Токоферола ацетат. Физические и химические свойства. Методы анализа. Условия 

хранения. Применение. 

20. Лекарственные препараты – производные хромона: флавоноиды (витамины группы 

Р). Источники получения. Рутин. Кверцетин, дигидрокверцетин. Физические свойства. 

Реакции подлинности. Методы количественного определения. Условия хранения. 

Применение. 

21. Гетероциклические соединения. Общая характеристика. Классификация. 

Номенклатура. Основные классы гетероциклических лекарственных средств. Кислотно-

основные свойства. Общие методы идентификации азотсодержащих гетероциклических 

соединений и их солей. Общеалкалоидные реактивы, состав, применение. 

22. Лекарственные препараты  - производные индола. Общая характеристика 

химической структуры. Классификация (производные индолилалкиламинов, карбазола, 

эрголина, резерпин).  Фармацевтический анализ производных индолилалкиламинов: 

серотонина адипинат, индометацин, суматриптан, трописетрон. Хранение. Применение. 

23. Лекарственные препараты  - производные индола. Общая характеристика 

химической структуры. Классификация (производные индолилалкиламинов, карбазола, 

эрголина, резерпин).  Фармацевтический анализ производных карбазол: ондансетрона 

гидрохлорид (зофран), винпоцетин. Хранение. Применение. 

24. Лекарственные препараты  - производные индола. Общая характеристика 

химической структуры. Классификация (производные индолилалкиламинов, карбазола, 

эрголина, резерпин).  Фармацевтический анализ резерпина. Хранение. Применение. 

Комбинированные лекарственные формы, содержащие  резерпин. 



25. Лекарственные препараты  - производные индола. Общая характеристика 

химической структуры. Классификация (производные индолилалкиламинов, карбазола, 

эрголина, резерпин).  Фармацевтический 

26. Анализ эргоалкалоидов (эргометрина малеат, ницерголин) и  их 

производных(эрготамина гидротартрат, бромокриптина мезилат) . Хранение. Применение. 

27. Лекарственные препараты  - производные пиразола. Общая характеристика 

химической структуры. Синтез. Фармацевтический анализ пропифеназона,метамизола-

натрия, фенилбутазона. Хранение. Применение. 

28. Лекарственные препараты  - производные имидазола. Классификация (производные 

имидазола, имидазолина, бензимидазола). Синтетические производные имидазола и 

имидазолина. Фармацевтический анализ метронидазола, клонидина гидрохлорида, 

нафазолина нитрата. Хранение. Применение. 

29. Лекарственные препараты  - производные имидазола. Классификация (производные 

имидазола, имидазолина, бензимидазола). Синтетические производные имидазола и 

имидазолина. Фармацевтический анализ пилокарпина гидрохлорида.  Хранение. 

Применение. 

30. Лекарственные препараты  - производные бензимидазола. Фармацевтический анализ 

бендазола гидрохлорида, омепразола, домперидона. Хранение. Применение. 

31. Лекарственные препараты  - производные пиридина. Общая характеристика. 

Фармацевтический анализ производных никотиновой кислоты.  Хранение. Применение. 

32. Лекарственные препараты  - производные пиридина. Общая характеристика. 

Фармацевтический анализ производных изоникотиновой кислоты.  Хранение. Применение. 

33. Оксиметилпиридиновые витамины и их производные. Общая характеристика. 

Фармацевтический анализ производных изоникотиновой кислоты.  Хранение. Применение. 

34. Лекарственные препараты  - производные тропана. Общая характеристика 

химической структуры. Фармацевтический анализ алкалоидов производных тропана и их 

синтетических аналогов. Хранение. Применение. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Требования к проведению опроса 

Опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки знаний при проведении опроса 

Оценка «отлично» - студент полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 



Оценка «хорошо» - студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» - студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Требования к проведению контрольной работы 

Оценка «отлично» - глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» – знание программного материала; грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 

знаний; владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – усвоение основного материала; при ответе 

допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 

последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 

практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» – не знание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении практических заданий. 

 

Требования к проведению тестового задания 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 90% 

тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 80% 

тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не 

менее 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента 

менее чем на 70% тестовых заданий.  

 

Требования к проведению зачета 



Зачет по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студента за 

курс (семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Критерии оценки знаний при проведении зачета 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает, и интерпретирует 

материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 

основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый практический опыт.  

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные 

вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопрос.  

 

Требования к проведению экзамена 

Экзамен по дисциплине (модулю) преследуют цель оценить работу студента за курс 

(семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач 

Критерии оценки знаний при проведении экзамена 

Оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебной программы дисциплины и умения уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 
 


