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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Целями учебной практики являются: 
• приобретение первичных профессиональных навыков в будущей 

профессиональной деятельности; 
• развитие и накопление специальных навыков в области научных 

исследований; 
•  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
•  усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных экспериментальных исследований; 
•  развитие и накопление специальных навыков в области педагогической 

деятельности 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Задачами учебной практики являются: 
• приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных 

магистрантами в процессе теоретического обучения;  
• Изучение организационной структуры предприятия (вуза, НИИ, 

академического института) и действующей в нем системы управления;  
• Ознакомление с тематикой и содержанием научно-исследовательских работ 

кафедры (для ВУЗа) или лабораторий (для НИИ, академического института); 
• Приобретение первичных профессиональных навыков в области методики 

обучения студентов. 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Учебная практика является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы, входит в блок Б2. «Практика» учебного плана (индекс 
Б2.В.01.01(У)) и является обязательной.  

Для успешного прохождения учебной практики у студентов должны быть 
сформированы следующие предварительные компетенции, полученные на предыдущем 
уровне образования (бакалавриат):  

• способность к самоорганизации и самообразованию;  
• владение системой фундаментальных химических понятий; 
• способность получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий; 
• владение навыками представления полученных результатов в виде кратких 

отчетов и презентаций; 
• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

• способность к поиску и первичной обработке научной и научно-

технической информации. 
Учебная практика базируется на освоенных за первый курс дисциплинах: 

«Методология научных исследований в химии», «Научно-исследовательский семинар по 
проблемам зеленой химии», «Методы исследования веществ и материалов», 
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«Организация и управление деятельностью научного коллектива», «Методика обучения 
химии в вузе». 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Вид практики – учебная практика.  
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способ проведения – стационарная.  
Форма проведения практики – рассредоточенная.  
В соответствии с графиком учебного процесса практика реализуется в третьем 

семестре в течение 2 недель.  
Местом проведения практики являются структурные подразделения ШЕН ДВФУ 

(кафедра общей, неорганической и элементоорганической химии, кафедра органической 
химии, кафедра биоорганической химии и биотехнологии.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 
прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данных 
обучающихся и практика проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 
компетенции: 

Общепрофессиональные и универсальные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения  

Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить 
и реализовать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их 
использует для успешного 
выполнения порученного 
задания. 
УК-6.2. Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает 
гибкую профессиональную 
траекторию, используя 
инструменты непрерывного 
образования, с учетом 
накопленного опыта 
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профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований 
рынка труда 

Представление результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен готовить 
публикации, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде научных 
и научно-популярных 
докладов 

ОПК-4.1. Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке 

ОПК-4.2. Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на русском и 
английском языке 

 

 … … 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения: 

Задача 
профессионально

й деятельности 

Объекты или 
область 
знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

профессионально
й компетенции 

Основани
е (ПС, анализ 

иных 
требований, 

предъявляемы
х к 

выпускникам) 
Тип задач профессиональной деятельности: _________________________ 
Осуществление 

научно-

исследовательской 
деятельности по 
решению 
фундаментальных и 
прикладных задач 
химической 
направленности в 
составе научного 
коллектива 

химически
е вещества, 
материалы, 
сырьевые 
ресурсы, 
источники 
профессионально
й информации 

ПК-1. - 
Способен планировать 
работу и выбирать 
адекватные методы 
решения научно-

исследовательских 
задач в выбранной 
области химии, 
химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-1-1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий,  
ПК-1-2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-

теоретические методы 
решения поставленной 
задачи исходя из 
имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов 

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 

26.014 

40.011 

40.012 

40.033 

40.136 

  ПК-2- Способен 
проводить патентно-

информационные 
исследования в 
выбранной области 
химии и/или смежных 
наук 

ПК-2-1. Проводит 
поиск 
специализированной 
информации в 
патентно-

информационных 
базах данных  
ПК-2-2. Анализирует 
и обобщает результаты 
патентного поиска по 
тематике проекта в 
выбранной области 
химии (химической 
технологии) 

Анализ опыта, 
ПС:  

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 

26.009 

26.014 

40.001  
40.011 

  ПК-3 Способен на 
основе критического 
анализа результатов 
НИР и НИОКР 

ПК-3-1. 

Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе 
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оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

НИР и НИОКР, 
анализирует ее и 
сопоставляет с 
литературными 
данными  
ПК-3-2. Определяет 
возможные 
направления развития 
работ и перспективы 
практического 
применения 
полученных 
результатов 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из форм проведения 
практики и организуется с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 
• формирования умения работать с различными видами информации, умения 

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 
литературу; 

• развития познавательных способностей студентов; 
• формирования таких качеств личности, как ответственность и 

организованность, самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на 
учебной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором проходит учебную практику студент; 
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения 

и содержание учебной практики. 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)) 
При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент 

должен демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый 
уровень, а оценки «удовлетворительно» - пороговый.  

Основные объекты оценивания результатов прохождения практики:  
• деловая активность студента в процессе практики;  
• производственная дисциплина студента;  
• качество выполнения индивидуального задания;  
• оформление дневника практики;  
• качество выполнения и оформления отчета по практике;  
• уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета);  
• характеристика и оценка работы студента руководителем практики с 

места прохождения практики  
При выставлении зачёта с оценкой принимаются во внимание следующие 
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показатели:  
- глубина раскрытия выбранной темы исследования;  
- научная новизна и самостоятельность проведенного исследования;  
- соответствие уровня подготовленных магистрантом учебно-методических 

материалов по теме учебного занятия предъявляемым требованиям;  
- оценка методического уровня подготовки, организации и проведения 

учебного занятия;  
- соответствие отчетных документов по практике основным требованиям;  
- характеристика с места прохождения практики;  
- участие в итоговой конференции;  
- мнение научного руководителя. 
Примечание: в отчет о прохождении практики обязательно должен быть 

включен раздел «описание рабочего места и функциональных обязанностей 
студента на период практики», отзывы руководителей практики.  

Критерии выставления оценки студенту на зачете по практике 

Оценка Требования к сформированным компетенциям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 
полностью выполнил программу практики, умеет 
использовать теоретические знания при выполнении 
задания по практике, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний, умеет приводить 
примеры, ответил на все вопросы во время защиты 
практики, ответы отличаются логичностью, глубиной и 
полнотой раскрытия темы 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
полностью выполнил программу практики, умеет 
использовать теоретические знания при выполнении 
задания по практике, хорошо справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, 
ответил на основные вопросы во время защиты 
практики, ответы отличаются логичностью и полнотой 
раскрытия темы, однако допускается одна - две 
неточности в ответе. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
если он выполнил основную часть программы практики, 
но с трудом умеет использовать теоретические знания 
при выполнении задания по практике, в целом 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, ответы на вопросы во время защиты 
практики отличаются недостаточной глубиной и 
полнотой 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не выполнил программу практики, не умеет 
использовать теоретические знания при выполнении 
задания по практике, не справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не 
ответил на основные вопросы во время защиты практики 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. 
Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или 
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получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую 
задолженность. Ликвидация этой задолженности проводится в соответствии с 
нормативными документами ДВФУ. 

Типовые задания для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности  

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное 
задание по более углубленному изучению отдельных направлений работы или 
видов деятельности организации, решению конкретных задач в интересах базы 
практики и ДВФУ.  

Пример индивидуального задания на учебную практику  
Изучить структуру предприятия, организацию и технологию производства, 

основные функций производственных, экономических и управленческих 
подразделений; планирование производства и сбыта продукции; проанализировать 
научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и техническую подготовку 
производства; материально-техническое и кадровое обеспечение производства.  

9.1.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  
Для получения зачёта с оценкой по результатам практики студент должен 

полностью выполнить программу практики, своевременно оформить и 
представить на кафедру все необходимые отчетные документы.  

Результаты проделанной работы должны получить отражение в отчёте о 
практике. Отчет проверяется и подписывается руководителем практики. Итоговая 
оценка за практику выставляется на основании всех представленных документов, 
посредством которых выявляется регулярность посещения места практики, 
тщательность составления отчета, инициативность студента, проявленная в 
процессе практики и способность к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Результаты прохождения практики оцениваются по следующим критериям:  
- уровню освоения компетенций;  
- отзыву руководителя практики;  
- практическим результатам проведенных работ и их значимости;  
- качественности ответов студента на вопросы по существу отчета.  
По результатам проведения практики и защиты отчетов студентов, 

преподавателем – руководителем практики составляется сводный отчет. Зачет по 
практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка, полученная 
студентами на зачете, учитывается при назначении стипендии.  

Студенту, не выполнившему программу практики по уважительной 
причине, продлевается срок ее прохождения без отрыва от учёбы. В случае 
невыполнения программы практики, непредставления отчёта о практике, либо 
получения отрицательного отзыва руководителя практики, и 
неудовлетворительной оценки при защите отчёта студент может быть отчислен из 
университета.  

Оформление отчёта по практике 

Отчет по учебной практике составляется в соответствии с основным этапом 
программы практики и отражает выполнение индивидуального задания. Объем 
отчета должен составлять 15-25 страниц машинописного текста (без учета 
приложений). Отчет оформляется на бумаге формата А4 (210х297 мм) и 
брошюруется в единый блок. Текст отчета излагается на одной стороне листа, 
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шрифтом Times New Roman, 14 размером, через 1,5 интервала. Каждая страница 
работы оформляется со следующими полями: левое - 30 мм; правое - 10 мм; 
верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. Абзацный отступ в тексте - 1,5 см. Все страницы 
работы должны иметь сквозную нумерацию, включая приложения. Нумерация 
производится арабскими цифрами, при этом порядковый номер страницы ставится 
в нижнем правом углу, начиная с оглавления после титульного листа. Все 
структурные элементы отчета о практике брошюруются (сшиваются).  

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 
заполненными бланками, рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими 
цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер 
проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от центра) без точки в 

конце номера. Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, 
расположенный на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, 
но не засчитываются в объём работы. Если они не могут быть приведены в 
варианте компьютерной графики, их следует выполнять черными чернилами или 
тушью. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 
страницы на титульном листе не проставляется. Цифровой материал должен 
оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в отчете 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте 
отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией 
в пределах всего текста отчета. Номер следует размещать над таблицей слева без 
абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь 
заголовок, который помещается в одну строку с её номером через тире. Рисунки 
(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 
следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Рекомендации по содержанию отчета 

По окончании учебной практики студент составляет письменный отчет о 
практике, который должен содержать систематизированные итоги работы 
студента в период практики. 

Отчет должен показать умение студента практически применять 
полученные им теоретические знания для решения конкретных задач, стоящих 
перед организацией, в которой он проходил учебную практику.  

Отчет об учебной практике должен включать: 
- краткую характеристику объекта практики с построением 

соответствующих схем, графиков, диаграмм; 
- результаты своей работы на конкретных рабочих местах по выполнению 

программы практики: 
Анализ организационной структуры; 
Анализ тематики научных исследований; 
Заявку на получение «Мини-гранта»; 
Анализ посещенных учебных занятий, с указанием использованных на них 

методов активного обучения.  
К отчету о прохождении практики прилагается дневник практики, заверенный 

руководителем практики, включающий перечень и краткое описание ежедневных видов 
работ, выполненных студентом во время практики в соответствии с календарным планом 
прохождения практики. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (включая основную и дополнительную литературу) 

а) Основная литература: 
1. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ. Владивосток. 

«Дальнаука». 2008. 258 с. -  Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:285032&theme=FEFU  

2. Пиз А., Пиз Б. Как писать так, чтобы было понятно всем! / пер. с англ. Е. 
Черниковой. М.: Эксмо, 2007. 192 с. -  Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:6895&theme=FEFU  

3. Донец С.Н. Использование мотивационных механизмов в работе с 
коллективом / Работник социальной службы: профессиональный научно-практический и 
методический журнал. - 2010. - № 1. с. 29-41-  Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:300936&theme=FEFU  

4.  Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, 
перспективы: Моногр./ Р.М. Нижегородцев; Под общ. ред. Р.М. Нижегородцева, С.Д. 
Резника. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. -  Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Znanium:Znanium-461877&theme=FEFU  

5. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Смирнова Е.П., Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Корпорация «Диполь», 2012.— 165 c. – Режим доступа: 
http://www.cdosfera.ru/userfiles/deloproizvodstvo2.pdf  

6. Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Н. В. Бордовская, Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и 
др. – М.: КноРус, 2010. – 136 с. – Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:280889&theme=FEFU  

7. Аспицкая, А.Ф. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении химии методическое пособие [Электронный ресурс] / А.Ф. 
Аспицкая, Л.В. Кирсберг – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 359 с – Режим 
доступа: БД Консультант студента. Локальная сеть ДВФУ 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326044.html 

б) Дополнительная литература: 
1. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов. М.: Флинта Наука, 2012. 256 с. – Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675871&theme=FEFU  

2. Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика: статьи, выступления. Издание 
третье, дополненное. М.: Наука, 1981. 495 с. – Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:45260&theme=FEFU  

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики: Правила хорошей речи. 3-

е изд. М.: Айрис-пресс, 2002. 200 с. – Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:2328&theme=FEFU  

4. Шейнов В.П. Искусство управлять людьми. М.: АСТ ; Минск: Харвест, 
2005. 511 с. – Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:231899&theme=FEFU  

5.Сафонова И.Ю. Управление персоналом. Методические указания.- Калининград. 
Калининградский ун-т. 1996. 12с. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/434/22434/5767 

6.Ушаков Е.И. Основы научных исследований. - Санкт-Петербург. Северо-

Западный заочный ин-т. 2000. 15 с. 
http://window.edu.ru/resource/224/25224/files/nwpi322.pdf  
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6.Арутюнова, Л. М. Теория организации: учебное пособие / Л. М. Арутюнова, Е. 
В. Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 110 с. 
http://window.edu.ru/resource/831/58831/files/143.pdf   

в) Интернет-ресурсы:  
1. http://e.lanbook.com/ 

2. http://www.studentlibrary.ru/ 

3. http://znanium.com/ 

4. http://www.nelbook.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения учебной практики магистранты обеспечены 
аудиториями для проведения занятий, компьютерными классами, специализированной 
мебелью и оргтехникой, НБ ДВФУ. Кабинеты соответствуют действующим санитарным 
и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении работ. 

Для достижения целей, поставленных в данной программе учебной практики, 
имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 
(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);  

- наглядные пособия в печатном и электронном виде.  
Для доступа к системе дистанционного обучения используются компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и микрофоном. 
В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, 
лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными 
комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Кафедра органической химии 

 

 

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой 

                          ……………………… 

Заведующий кафедрой 

_____________________________ 
ФИО 

____________ «….»________.20___г. 
подпись 
Регистрационный номер ……………. 
                                …………………... 
«….»_________________.20___г. 

Выполнил студент группы М8107 

_____________________________ 
ФИО 

____________ «….»________.20___г. 
подпись 

 

Руководитель практики  
от кафедры ____________________ 

название кафедры 

______________________________ 
ФИО 

____________ «….»________.20___г. 
подпись 

 

Практика пройдена в срок 

c __.__.20__ г. по __.__.20__ г. 
на кафедре _____________________ 

название кафедры 

 

Владивосток 

20__ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Целями химико-технологической практики являются:  

Приобретение практических навыков и компетенций в области химико-

технологической деятельности, опыта самостоятельной профессиональной деятельности 
в вузе или образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
Задачами производственной практики являются:  
Усвоение принципов построения преподавания химии в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования;  
Овладение методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования.  

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОП   

Практика относится к блоку Б2 «Практики», входит в раздел Б2.В.02.02(П) 
Проводится после изучения дисциплины «Методика обучения химии в вузе». В ходе 
практики используются, кроме того, знания, полученные при освоении ОПП 
бакалавриата по направлению Химия, в частности по курсу «Педагогика и психология», 
по общим базовым фундаментальным химическим дисциплинам. 

  

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Включает в себя аудиторную и внеаудиторную работу: подготовка учебных 

материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий. Трудоемкость 
практики составляет 3 зачетных единицы, проводится непрерывно в третьем семестре в 
течение 2 недель. Проводится стационарно на базе ДВФУ (кафедры общей, 
неорганической и элементоорганической химии ШЕН; физической и аналитической 
химии ШЕН; органической химии ШЕН; биоорганической химии и биотехнологии 
ШЕН), либо кафедр химии других ВУЗов.  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 
Общепрофессиональные и универсальные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

Наименование категории 
(группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовать и руководить 

работой команды, 
вырабатывая командную 

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию сотрудничества и на 
ее основе организует отбор 
членов команды для 
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стратегию для достижения 
поставленной цели 

достижения поставленной цели; 
УК-3.2. Планирует и 
корректирует работу команды с 
учетом интересов, 
особенностей поведения и 
мнений  ее членов; 
УК-3.3. Разрешает конфликты и 
противоречия при деловом 
общении на основе учета 
интересов всех сторон; 
УК-3.4. Организует дискуссии 
по заданной теме и обсуждение 
результатов работы команды с 
привлечением оппонентов 
разработанным идеям; 

УК-3.5. Планирует 
командную работу,  

распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам 

команды 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить 
и реализовать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, 
временные), оптимально их 
использует для успешного 
выполнения порученного 
задания. 
УК-6.2. Определяет приоритеты 
профессионального роста и 
способы совершенствования 
собственной деятельности на 
основе самооценки по 
выбранным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает 
гибкую профессиональную 
траекторию, используя 
инструменты непрерывного 
образования, с учетом 
накопленного опыта 
профессиональной 
деятельности и динамично 
изменяющихся требований 
рынка труда 

Представление результатов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен готовить 
публикации, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты 
профессиональной 
деятельности в виде научных 
и научно-популярных 
докладов 

ОПК-4.1. Представляет 
результаты работы в виде 
научной публикации (тезисы 
доклада, статья, обзор) на 
русском и английском языке 

ОПК-4.2. Представляет 
результаты своей работы в 
устной форме на русском и 
английском языке 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения: 

Задача 
профессионально

й деятельности 

Объекты или 
область знания 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

профессионально
й компетенции 

Основани
е (ПС, анализ 

иных 
требований, 

предъявляемы
х к 

выпускникам) 
Тип задач профессиональной деятельности:  химико-технологический  

Разработка новых 
веществ и 
материалов, 
создание 
инновационной 
химической 
продукции; 

Оптимизаци
я существующих 
технологий, 
методов и методик 
получения и 
анализа 
продукции, 
контроль качества 
сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции 

химические 
процессы и 
явления, 
профессиональн
ое оборудование; 
сырьевые 
ресурсы 

ПК-7 Способен 
определять 
способы, методы и 
средства решения 
технологических 
задач в рамках 
прикладных НИР и 
НИОКР 

ПК-7-1. Готовит 
детальные планы 
отдельных стадий 
прикладных НИР и 
НИОКР 

ПК-7-2. Готовит 
документацию по 
подготовке, 
проведению и 
результатам 
прикладных НИР и 
НИОКР  
ПК-7-3. 
Предлагает 
технические 
средства и методы 
испытаний (из 
набора 
имеющихся) для 
решения 
поставленных 
задач в рамках 
прикладных НИР и 
НИОКР 

ПК-7-4. Проводит 
испытания 
инновационной 
продукции 

ПС: 
19.002 

23.041 

24.028 
24.067 

26.001 

26.003 

 

ПК-8. Способен 
осуществлять 
документальное 
сопровождение 
прикладных НИР и 
НИОКР 

ПК-8-1. Анализирует 
имеющиеся 
нормативные 
документы по 
системам 
стандартизации, 
разработки и 
производству 
химической 
продукции 

ПК-8-2. Планирует и 
осуществляет 
научную 
составляющую работ 
по разработке и 
внедрению 
нормативных 
документов по 
системам 
стандартизации, 
разработки и 
производству 
химической 
продукции 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на 
производственной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия 

(организации), на котором проходит учебную практику студент; 
3. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения 

и содержание учебной практики; 
4. Формы отчетности, разрабатываемые на предприятии (организации) и 

инструкции по их заполнению. 
По окончании практики студент оформляет окончательный отчет и после 

проверки руководителем практики от предприятия представляет его для защиты 
руководителю практики. 

По окончании производственной практики студент составляет пись-менный отчет 
о практике, который должен содержать систематизирован-ные итоги работы студента в 
период практики. 

Отчет должен показать умение студента практически применять по-лученные им 
теоретические знания для решения конкретных задач, стоя-щих перед организацией, в 
которой он проходил учебную практику.  

В отчете необходимо использовать управленческие и плановые до-кументы, 
формы и бланки, применяемые в отделах организации. 

Отчет о производственной практике должен включать: 
- краткую характеристику объекта практики с построением соответствую-щих 

схем, графиков, диаграмм; 
- результаты своей работы на конкретных рабочих местах по выполнению 

программы практики. 
Отчет должен быть представлен на 15-20 страницах, оформленных в соответствии 

с установленным стандартом. К отчету должны быть прило-жены формы документации, 
применяемой на предприятии. 

Отчет о практике должен содержать: 
- Титульный лист; 
- Оглавление; 
- Основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием); 
- Список использованных источников (нормативные документы, спе-циальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 
- Приложения. 
Отчет о производственной практике должен быть набран на компью-тере 

шрифтом Times New Roman № 14, интервалом 1,5 и правильно оформлен: 
- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы от-чета и 

страницы, с которых они начинаются; 
- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделе-ны в тексте; 
- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать оглавлению. 
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Отчет брошюруется в папку. 
Отчеты по практике на проверку принимает преподаватель - руково-дитель 

практики от Кафедры. 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)    

Форма контроля по итогам производственной практики - Дифференцированный 
зачет с оценкой. 

Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты отчета по 
практике  

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент должен 
демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а оценки 
«удовлетворительно» - пороговый.  

Основные объекты оценивания результатов прохождения практики:  
- деловая активность студента в процессе практики;  
- производственная дисциплина студента;  
- качество выполнения индивидуального задания;  
- качество выполнения и оформления отчета по практике;  
- уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета);  
- характеристика и оценка работы студента руководителем практики с места 

прохождения практики  
 

Критерии выставления оценки студенту на зачете по практике 

 

Оценка Требования к сформированным 
компетенциям 

«отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, 
если он полностью выполнил программу 
практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении 
задания по практике, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, умеет приводить 
примеры, ответил на все вопросы во время 
защиты практики, ответы отличаются 
логичностью, глубиной и полнотой 
раскрытия темы 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если он полностью выполнил программу 
практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении 
задания по практике, хорошо справляется с 
задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, ответил на основные 
вопросы во время защиты практики, ответы 
отличаются логичностью и полнотой 
раскрытия темы, однако допускается одна - 
две неточности в ответе. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он выполнил основную 
часть программы практики, но с трудом 
умеет использовать теоретические знания 
при выполнении задания по практике, в 
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целом справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, 
ответы на вопросы во время защиты 
практики отличаются недостаточной 
глубиной и полнотой 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не 
выполнил программу практики, не умеет 
использовать теоретические знания при 
выполнении задания по практике, не 
справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, не 
ответил на основные вопросы во время 
защиты практики 

 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 
не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 
неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 
Ликвидация этой задолженности проводится в соответствии с нормативными 
документами ДВФУ. 

 

Типовые задания для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание по 
более углубленному изучению отдельных направлений работы или видов деятельности 
организации, решению конкретных задач в интересах базы практики и ДВФУ. 
Примерные индивидуальные задания на практику 

- подготовка должностных обязанностей должностных обязанностей преподавателей и 
УВП кафедры. 
- разработка структуры управления кафедрой;  
- описание организации исследований; 
- подготовка номенклатуры дел кафедры; 
- составление отчета по научной работе кафедры; 
- описание структуры работы научно-организационного управления Школы. 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
Для получения положительной оценки по результатам практики студент должен 

полностью выполнить программу практики, своевременно оформить и представить на 
кафедру все необходимые отчетные документы. 

Результаты проделанной работы должны получить отражение в отчёте о практике. Отчет проверяется и подписывается руководителем практики от предприятия, затем представляется руководителю практики от вуза на последней неделе практики в установленный срок. В случае, если местом 
прохождения практики является кафедра ДВФУ, отчет оформляется студентом и сдается 
руководителю практики от вуза. 

Итоговая оценка (зачет с оценкой) за практику выставляется на основании всех 
представленных документов, посредством которых выявляется регулярность посещения 
места практики, тщательность составления отчета, инициативность студента, 
проявленная в процессе практики и способность к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Результаты прохождения практики оцениваются по следующим критериям: 
- уровню освоения компетенций; 
- отзыву руководителя практики от организации; 
- практическим результатам проведенных работ и их значимости; 
- качественности ответов студента на вопросы по существу отчета. 
По результатам проведения практики и защиты отчетов студентов, преподавателем – руководителем практики составляется сводный отчет
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка, полученная студентами на зачете, учитывается при назначении стипендии.
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Студенту, не выполнившему программу практики по уважительной причине, продлевается срок ее прохождения без отрыва от учёбы. В случае невыполнения программы практики, непредставления отчёта о практике, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от предприятия, где 
практиковался студент, и неудовлетворительной оценки при защите отчёта студент 
может быть отчислен из университета. 

Студенты, не выполнившие программу без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом вуза. 

Оформление отчёта по практике 
Отчет по производственной практике составляется в соответствии с основным 

этапом программы практики и отражает выполнение индивидуального задания. Объем 
отчета должен составлять 15-25 страниц машинописного текста (без учета приложений). 
Отчет оформляется на бумаге формата А4 (210х297 мм) и брошюруется в единый блок. 
Текст отчета излагается на одной стороне листа, шрифтом Times New Roman, 14 
размером, через 1,5 интервала. Каждая страница работы оформляется со следующими 
полями: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. Абзацный отступ 
в тексте - 1,5 см. Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию, включая 
приложения. Нумерация производится арабскими цифрами, при этом порядковый номер 
страницы ставится в нижнем правом углу, начиная с оглавления после титульного листа. 
Все структурные элементы отчета о практике брошюруются (сшиваются). Отчет должен 
быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными бланками, 
рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 
нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа 
(выравнивание от центра) без точки в конце номера. Схемы, рисунки, таблицы и другой 
иллюстративный материал, расположенный на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию страниц, но не засчитываются в объём работы. Если они не могут быть 
приведены в варианте компьютерной графики, их следует выполнять черными чернилами 
или тушью. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер 
страницы на титульном листе не проставляется. Цифровой материал должен оформляться 
в виде таблиц. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 
таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими 
цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует 
размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая 
таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с её номером через 
тире. Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 
фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Содержание разделов отчёта 
Титульный лист  
Содержание 

Введение 

Основная часть 

- Общая характеристика базы практики 

- Описание рабочего места и функциональных обязанностей 

Заключение о результатах практики 

Список использованных источников и литературы 

Приложения.  
Рекомендации по содержанию отчета 

Во введении необходимо описать цели и задачи практики, дать краткую 
характеристику места практики (организации), сформулировать миссию предприятия. 
Основная часть должна содержать описание истории создания места практики, 
организационной структуры предприятия, конкурентной среды предприятия, сферы 
деятельности объекта практики. Далее описываются этапы выполнения работ в 
соответствии с индивидуальным заданием, приводятся предложения по 
совершенствованию и организации работы предприятия. Заключение отражает 
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достигнутые результаты, анализ возникших проблем и варианты их устранения, 
собственную оценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам практики. 
Отчет должен отражать мнение студента к изученным в ходе теоретической подготовки 
вопросам, их соответствия реальной деятельности, а также какие специальные навыки и 
знания студент приобрел в ходе практики. 

К отчету о прохождении практики прилагаются: 
- отзыв руководителя практики от принимающей стороны: характеристика 

отношения практиканта к работе, дисциплинированность, наличие необходимых навыков 
работы, проявленных деловых и моральных качеств, общая оценка всей работы 
практиканта за период практики, в произвольной форме (в случае если местом 
прохождения практики является ДВФУ, отзыв руководителя практики не оформляется); 

- дневник практики, заверенный руководителем практики от принимающей 
стороны, включающий перечень и краткое описание ежедневных видов работ, 
выполненных студентом во время практики в соответствии с календарным планом 
прохождения практики. 

 

 
8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 
1. Космодемьянская, С.С. Методика обучения химии: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / С.С. Космодемьянская – Татарский гуманитарно-педагогический 
университет.- Казань: ТГПУ, 2011.- 136с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/067/78067 

2. Зайцев, О.С. Практическая методика обучения химии в средней и высшей школе. 
Учебник / О.С. Зайцев - М.: Издательство КАРТЭК, 2012.-470 с. 

3. Авдеева, И.В. Теория и практика самостоятельной работы с учебной книгой 
/ И.В. Авдеева, Н.К. Христофорова. – Владивосток: Изд-во «Русский остров».- 2012г. – 

303 с 

4. Андриади, И.П. Теория обучения: учебное пособие для вузов [Электронный 
ресурс] / И.П. Андриади, С. Н. Ромашова, С. Ю. Темина и др. – М.: Академия, 2010. – 335 

с. – Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290906&theme=FEFU  

5. Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Н. В. Бордовская, Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и 
др. – М.: КноРус, 2010. – 136 с. – Режим доступа: 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:280889&theme=FEFU  

6. Аспицкая, А.Ф. Использование информационно-коммуникационных технологий 
при обучении химии методическое пособие [Электронный ресурс] / А.Ф. Аспицкая, Л.В. 
Кирсберг – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 359 с – Режим доступа: БД 
Консультант студента. Локальная сеть ДВФУ 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326044.html 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 
1. Аспицкая, А.Ф. Использование информационно-коммуникационных технологий 
при обучении химии методическое пособие [Электронный ресурс] / А.Ф. Аспицкая, Л.В. 
Кирсберг – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 356с – Режим доступа: БД Лань. 
Локальная сеть ДВФУ http://e.lanbook.com/view/book/8738/page2/ 

2.  Зайцев, О. С. Методика обучения химии / О. С. Зайцев. - М.: Владос, 1999. – 383 
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3. Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. - М.: Высшая школа, 
1999. – 383 с. 
4. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология. / Н. Ф. Талызина. - М.: Высшая 
школа, 1998. - 287 с.  
5. Реутов, В. А. Требования к оформлению письменных работ, выполняемых 
студентами Института химии и прикладной экологии ДВГУ / В. А. Реутов. – Владивосток 
: Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 59 с. 
6. Теория и методика обучения химии: учебник для студентов вузов / под редакцией 
О.Ф. Габриеляна. - М.: «Академия ИЦ». 2009. – 384с.  
7. Субботина, Н.А. Демонстрационные опыты по неорганической химии: учебное 
пособие для вузов / Н.А. Субботина, В.А. Алешин, К.О. Знаменков, под ред. ЮД. 
Третьякова. – М.: Академия, 2008. – 282с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.  http://e.lanbook.com/ 

2. http://www.studentlibrary.ru/ 

3. http://znanium.com/ 

4. http://www.nelbook.ru/ 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

Платформа электронного обучения Blackboard ДВФУ. 
https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_159

675_1&course_id=_4959_1 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Учебные химические лаборатории. Химическая посуда, химические реактивы и 
оборудование для проведения и демонстрации опытов. Наглядные пособия: 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости, 
таблица окислительно-восстановительных потенциалов и др. Мультимедийное 
оборудование. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)  

Целями преддипломной  практики являются:  
Освоение магистрантами теоретических разделов и приобретение 

экспериментальных навыков по теме будущей выпускной квалификационной работы. 
Получение экспериментального задела для ВКР. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА)  

Задачами преддипломной  практики являются:  
- проведение литературного поиска по теме квалификационной работы; 
- выбор и апробирование методик исследования; 
- проведение исследования; 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА) В СТРУКТУРЕ ОП   

Преддипломная практика (Б2.П) входит в раздел Б2.П – производственные 
практики. Реализуется после освоения всего теоретического материала по всем 
дисциплинам. Практика необходима для успешной работы над выпускной 
квалификационной работой. 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единицы, 
проводится непрерывно в четвертом семестре в течение 8 недель. Проводится 
стационарно на базе ДВФУ (кафедры общей, неорганической и элементоорганической 
химии ШЕН; физической и аналитической химии ШЕН; органической химии ШЕН; 
биоорганической химии и биотехнологии ШЕН), либо научно-исследовательских 
институтов РАН и других научных организаций в соответствии с договорами о практиках 
(ТИБОХ ДВО РАН, ИХ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН, ДВГИ ДВО РАН и др.). 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА) 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие компетенции: 

Общепрофессиональные и универсальные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения  

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Общепрофессио
нальные навыки 

ОПК-1. Способен выполнять 
комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в избранной 
области химии или смежных 
наук с использованием 
современных приборов, 
программного обеспечения и 
баз данных 
профессионального 
назначения 

ОПК-1.1. Использует существующие и 
разрабатывает новые методики получения и 
характеризации веществ и материалов для 
решения задач в избранной области химии или 
смежных наук 

ОПК-1.2. Использует современное 
оборудование, программное обеспечение и 
профессиональные базы данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных 
наук   

ОПК-1.3. Использует современные расчетно-

теоретические методы химии для решения 
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профессиональных задач 

ОПК-2. Способен 
анализировать, 
интерпретировать и обобщать 
результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ 
в избранной области химии 
или смежных наук  

ОПК-2.1. Проводит критический анализ 
результатов собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ, корректно 
интерпретирует их  
ОПК-2.2.  Формулирует заключения и выводы 
по результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ в избранной области 
химии или смежных наук 

Компьютерная 
грамотность при 
решении задач 

профессиональн
ой деятельности 

ОПК-3. Способен 
использовать вычислительные 
методы и адаптировать 
существующие программные 
продукты для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, анализе и 
представлении информации химического 
профиля 

ОПК-3.2. Использует стандартные и 
оригинальные программные продукты, при 
необходимости адаптируя их для решения 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.2. Использует современные 
вычислительные методы для обработки 
данных химического эксперимента, 
моделирования свойств веществ (материалов) 
и процессов с их участием  

Представление 
результатов 

профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4. Способен готовить 
публикации, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты профессиональной 
деятельности в виде научных 
и научно-популярных 
докладов 

ОПК-4.1. Представляет результаты работы в 
виде научной публикации (тезисы доклада, 
статья, обзор) на русском и английском языке 

ОПК-4.2. Представляет результаты своей 
работы в устной форме на русском и 
английском языке 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения: 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ иных 
требований, 

предъявляемых к 
выпускникам)  

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский  

Осуществление научно-

исследовательской 
деятельности по решению 
фундаментальных и 
прикладных задач 
химической 
направленности в составе 
научного коллектива 

химические 
вещества, 
материалы, 
сырьевые 
ресурсы, 
источники 
профессиона
льной 
информации 

ПК-1. - Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-

исследовательских 
задач в выбранной 
области химии, 
химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-1-1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий,  
ПК-1-2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-

теоретические методы 
решения поставленной 
задачи исходя из 
имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов 

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 
26.014 

40.011 

40.012 

40.033 

40.136 

ПК-2- Способен ПК-2-1. Проводит Анализ опыта, 
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проводить патентно-

информационные 
исследования в 
выбранной области 
химии и/или смежных 
наук 

поиск 
специализированной 
информации в 
патентно-

информационных базах 
данных  
ПК-2-2. Анализирует и 
обобщает результаты 
патентного поиска по 
тематике проекта в 
выбранной области 
химии (химической 
технологии) 

ПС:  
19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 

26.009 

26.014 

40.001 40.011 

ПК-3 Способен на 
основе критического 
анализа результатов 
НИР и НИОКР 
оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-3-1. 
Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе 
НИР и НИОКР, 
анализирует ее и 
сопоставляет с 
литературными 
данными  
ПК-3-2. Определяет 
возможные 
направления развития 
работ и перспективы 
практического 
применения 
полученных 
результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-педагогический. 

Разработка и реализация 
образовательных 
программ высшей школы, 
СПО, ДО 

Образователь
ные 
программы и 
образователь
ный процесс 
в высшей 
школе, 
системе СПО 
и ДО 

ПК-7. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в 
рамках программ ВО, 
СПО и ДО 

ПК-7-1. 

Проводит 
теоретические и 
практические занятия 
по профилю 
программы в рамках 
программ ВО (уровень 
бакалавриат), СПО и 
ДО  

ПК-1-2. 

Организует и управляет 
проектной 
деятельностью 
обучающихся 

ПК-1-3 Применяет в 
своей деятельности 
нормы 
профессиональной 
этики, обеспечивает 
конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных 
отношений, 
полученных в процессе 
профессиональной 
деятельности 

ПС: 
01.001 

01.003 

01.004 

ПК-8 Способен 
осуществлять 
организационно-
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса по 
программам ВО, СПО 

ПК-8-1. 

Разрабатывает 
элементы программ 
дисциплин в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере ВО, 
СПО и ДО 
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и ДО ПК-8-3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в 
том числе 
информационно-

коммуникационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 

образовательных 
программ и их 
элементов 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

В период прохождения преддипломной практики магистранты проводят научно-

исследовательскую работу по программе, согласованной с научным руководителем. 
Тема и содержание исследовательской работы зависит от темы выпускной 

квалификационной работы студента.  
Тема и содержание исследовательской работы по органической химии и химии 

элементоорганических соединений должна включать: 
- Синтезы веществ. Отработка методов выделения, очистки и характеристика 

комплексных, элементоорганических, органических соединений. 
- Анализ синтезированных веществ химико-аналитическими и спектральными 

методами (ядерный магнитный резонанс, масс-спектрометрия, инфракрасная 
спектрометрия и др.) 

- Отработка хроматографических методов разделения сложных смесей веществ. 
Тема и содержание исследовательской работы по биоорганической химии: 
- Выделение природных соединений из объектов морской биоты; 
- Изучение строения выделенных соединений; 
- Биотестирование; 
- Синтез аналогов природных соединений. 
Тема и содержание исследовательской работы по аналитической химии: 
- Извлечение цефалоспориновых антибиотиков из природных объектов с 

различными матрицами; 
- Электроаналитические свойства металлоксидных электродов; 
- Исследование микроэлементного состава и особенностей аккумуляции тяжелых 

металлов в растительном сырье Приморского края; 
- Определение полициклических ароматических углеводородов в биологических 

компонентах; 
- Исследование химических равновесий при кондиционировании опресненной 

морской воды. 
Тема и содержание исследовательской работы по физической химии: 
- Электрохимическое формирование наноструктурированных функциональных 

композитов и изучение их свойств; 
- Синтез, морфология и свойства пленочных гетероструктур на основе оксидов 

переходных металлов; 
- Получение порошков оксида цинка и исследование их фотокаталитических 

свойств. 
Образцы заданий студентам: 

По элементоорганической химии 

I. Проведение литературного поиска по теме дипломной работы. 
II. Проведение исследования: 
Отработать методику получения ацетоксиацетилацетона. Исследовать полученное 

соединение методами ИК-спектроскопии, элементного анализа. 
Отработать методику получения полифенилсилоксана. Исследовать полученное 
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соединение методами ИК-спектроскопии, элементного анализа. 
Отработать методику получения ацетилацетоната хрома. Исследовать полученное 

соединение методами ИК-спектроскопии, элементного анализа. 
Провести твердофазный синтез и изучить спектрально-люминесцентные свойства 

соединений европия с -дикетонами. 
III. Написание отчета по проделанной работе. 

По органической химии 

I. Сбор научной литература по теме дипломной работы. 
II. Проведение исследования: 
Изучить реакции окислительного сочетания метиленактивных соединений.  
Исследовать взаимодействие 2,2`-дициклогексанонилсульфида с производными 

гидразинов.  
Изучить конденсацию 3-карбокси-1,5-дифенил-1,5-пентандиона с бензальдегидом 

под действием серной кислоты.  
Изучить конденсацию 1,3,5-трифенил-1,5-пентандиона с бензальдегидом под 

действием фосфорной и серной кислот.  
Изучить восстановительную внутримолекулярную циклизацию монофенилгидразона 

1,5-дикетона.  
Осуществить синтез бис-b-хлорстирилфосфиновой кислоты. 
III. Написание отчета по проделанной работе. 

По биоорганической химии 

I. Проведение литературного поиска;  
II. Выделение природных соединений из объектов морской биоты; 
«Выделение и установление строения полярных стероидных соединений из экстракта 

дальневосточной морской звезды Leptasterias ochotonensis» 

- Изучение строения выделенных соединений;  
«Масс-спектрометрическое изучение стероидных гликозидов из дальневосточной 

морской звезды Aphelasterias japonica»;  
- Биотестирование; 
«Низкомолекулярные метаболиты из полыни Artemisia lagocephala и бузульника 

Ligularia sichotensis» 

- Синтез аналогов природных соединений; 
«Исследование в области синтеза морского алкалоида 3,10-дибромофаскаплизина» 

III. На этом этапе студент должен подготовить отчет по предквалификационной 
практике. Для этого необходимо провести поиск дополнительной литературы, используя 
ресурсы библиотек, “Internet” и другие источники информации, например, патентной. 
Сформулировать основные выводы по работе, подготовить графический материал. 

По аналитической химии 
I. Проведение литературного поиска по теме дипломной работы. 
II. Проведение исследования: 
Отработать методику определения антибиотиков различными физико-химическими 

методами анализа. 
Отработать методику определения нефтепродуктов хроматографическим методом 

анализа. 
Отработать методику определения металлов методом атомно-абсорбционного 

анализа.  
Отработать методику исследования металлоксидных электродов в 

потенциометрическом анализе. 
III. Написание отчета по проделанной работе. 

По физической химии 
I. Проведение литературного поиска по теме дипломной работы. 
II. Проведение исследования: 
Отработать методику электрохимического получения оксидных гетероструктур. 

Исследовать состав, морфологию и каталитические свойства сформированных структур.  
Отработать методику получения квантовых точек. Исследовать состав, морфологию и 
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каталитические свойства сформированных структур. 
Отработать методику получения нанотрубок оксида титана. Исследовать состав, 

морфологию и каталитические свойства сформированных структур. 
III. Написание отчета по проделанной работе. 
 

При прохождении практики рекомендуется использовать методические разработки 
кафедр: 

Кафедра органической химии 
1. Акимова Т.И. Лабораторные работы про органической химии: Учеб.пособие / 

Т.И.Акимова, Л.Н.Дончак, Н.П.Багрина. Гриф УМО. - Владивосток: Изд-во Дальневост. 
ун-та, 2005 г. – 155с. 

Кафедра общей, неорганической и элементоорганической химии 
1. Практикум по химии элементоорганических соединений: Учеб.пособие / Н.П. 

Шапкин, А.А.Капустина и др. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009 г. – 57с. 
Кафедра биоорганической химии и биотехнологии 

1. Производственная химико-технологическая практика: Учебное пособие / И.В. 
Чикаловец, В.В. Сова, М.И. Кусайкин и др. – Владивосток:  Изд-во Дальневост. ун-та, 
2011. – 32 с. 

2. Тюкавкина, Н.А. Биоорганическая химия. Учебник для вузов. / Н.А. Тюкавкина, 
Ю.И. Бауков – М.: Дрофа. 2006. 

Кафедра физической и аналитической химии 

Получение оксидных покрытий на титане плазменно-электролитическим оксидированием 
и исследование их фотокаталитических свойств : учебно-методич. пособие / М.С. 
Васильева, В.С. Руднев, Н.Б. Кондриков ; Дальневосточный федеральный университет. – 

Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2016. –30 с. 

Оформление отчета 

Отчет по преддипломной практике должен содержать те же разделы,  что и 
выпускная квалицикационная работа: введение, в котором формулируются цели и задачи 
исследования, литературный обзор, обсуждение результатов, экспериментальная часть, 
выводы, список использованной литературы, приложения. 

Отчет по практике относится к категории «письменная работа», оформляется по 
правилам оформления письменных работ студентами ДВФУ. 

Необходимо обратить внимание на следующие аспекты в оформлении отчетов 
работ: 

- набор текста;  

- структурирование работы; 

- оформление заголовков всех видов (рубрик-подрубрик-пунктов-подпунктов, 
рисунков, таблиц, приложений); 

- оформление перечислений (списков с нумерацией или маркировкой); 
- оформление таблиц; 

- оформление иллюстраций (графики, рисунки, фотографии, схемы);  
- набор и оформление математических выражений (формул); 
- оформление списков литературы (библиографических описаний) и ссылок на 

источники, цитирования. 

Набор текста осуществляется на компьютере, в соответствии со следующими 
требованиями: 
 печать – на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (размер 210 на 297 
мм.); 
 интервал межстрочный – полуторный; 

 шрифт – Times New Roman; 
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 размер шрифта - 14 пт., в том числе в заголовках (в таблицах допускается 10-12 

пт.); 
 выравнивание текста – «по ширине»; 
 поля страницы - левое – 25-30 мм., правое – 10 мм., верхнее и нижнее – 20 мм.; 
 нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы (для страниц с книжной 
ориентацией), сквозная, от титульного листа до последней страницы, арабскими цифрами 
(первой страницей считается титульный лист, на котором номер не ставиться, на 
следующей странице проставляется цифра «2» и т. д.).  
 режим автоматического переноса слов, за исключением титульного листа и 
заголовков всех уровней (перенос слов для отдельного абзаца блокируется средствами 
MSWord с помощью команды «Формат» – абзац при выборе опции «запретить 
автоматический перенос слов»). 

Если рисунок или таблица размещены на листе формата больше А4, их следует 
учитывать как одну страницу. Номер страницы в этих случаях допускается не 
проставлять.  

Список литературы и все приложения включаются в общую в сквозную нумерацию 
страниц работы. 

Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты отчета по 
практике  

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент должен 
демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а оценки 
«удовлетворительно» - пороговый.  

Основные объекты оценивания результатов прохождения практики:  
- деловая активность студента в процессе практики;  
- производственная дисциплина студента;  
- качество выполнения индивидуального задания;  
- качество выполнения и оформления отчета по практике;  
- уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета);  
- характеристика и оценка работы студента руководителем практики с места 

прохождения практики  
 

Критерии выставления оценки студенту на зачете по практике 

 

Оценка Требования к сформированным компетенциям 
«отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

полностью выполнил программу практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, умеет приводить примеры, ответил на все 
вопросы во время защиты практики, ответы отличаются 
логичностью, глубиной и полнотой раскрытия темы 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 
полностью выполнил программу практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, 
хорошо справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, ответил на основные вопросы во время 
защиты практики, ответы отличаются логичностью и полнотой 
раскрытия темы, однако допускается одна - две неточности в 
ответе. 

«удовлетворитель Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 
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но» если он выполнил основную часть программы практики, но с 
трудом умеет использовать теоретические знания при 
выполнении задания по практике, в целом справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
ответы на вопросы во время защиты практики отличаются 
недостаточной глубиной и полнотой 

«неудовлетворите
льно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не выполнил программу практики, не умеет 
использовать теоретические знания при выполнении задания 
по практике, не справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, не ответил на основные вопросы 
во время защиты практики 

 
Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 
не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 
неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 
Ликвидация этой задолженности проводится в соответствии с нормативными 
документами ДВФУ. 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 
1. Ярославцев, А. Б. Химия твердого тела / А. Б. Ярославцев. М.: Научный мир, 
2009.-327 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:287546&theme=FEFU 

2. Введение в химию полимеров / Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Ф., Зайцев С.Д 
Издательство: Лань, 2012.- 224 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4036 

3. Андин, А.Н. Химия гетероциклических соединений/ А.Н. Андин. – Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 142 с. 
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?aid=e1JgkgbLdVTiTb6rz5y/D1fs%2BdaFIoGVUC3bt8MfMm

k%3D%3BdCBHr/0mrlF7RpE64O19rw%3D%3D%3BvLa3TeJtwkN9hDtN%2B4Sr0bSonH/so

kkMwBGinYfPobVQjgVweYhuVdV8r15AOV9obpTB/%2BRXnXDndsRXCLqmU/ABUME

CAfyjK1ZN8adhSOM%3D&id=chamo:259503 

4. Кнорре, Д. Г.Биоорганическая химия: Учебное пособие / Д.Г. Кнорре, Т.С. 
Годовикова, С.Д. Мызина, О.С. Федорова; Новосиб.гос. ун-т, Новосибирск, 2011. 480 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679690&theme=FEFU 

5. Биохимия /В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова СПб.: ГИОРД , 2009  
472c. (учебник для вузов) https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:353733&theme=FEFU 

 

6.  Кольман, Я. Наглядная биохимия: Пер. с нем. / Я. Кольман, К. Г. Рём – М.: Бином, 
2009. – 469 с.: ил. https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:288421&theme=FEFU 

7. Комов, В. П. Биохимия / В. П. Комов, В. Н. Шведова. - М.:Юрайт, 2015. - 640 с. – 

(учебник для академического бакалавриата) 
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784604&theme=FEFU 

8. Акимова, Т. И. Лабораторные работы по органической химии / Т. И. Акимова, Л. 
Н. Дончак, Н. П. Багрина. - Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. – 154 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:234080&theme=FEFU  

9. Баженова, Л.Н. Количественный элементный анализ органических соединений. 
Курс лекций // Л.Н. Баженова. Екатеринбург: Изд-во Уральского госуниверситета, 2008. - 
355 с. www.studmed.ru/docs/document23828/ 
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10.  Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических соединений 
// Р. Сильверстейн. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 557с. 
http://www.twirpx.com/file/287937/ 

11. Публикации в профильных отечественных и зарубежных химических журналах: 
«Журнал органической химии», «Химия гетероциклических соединений», «Tetrahedron», 
«Tetrahedron Letters», «Helvetica Chimica Acta», «Journal of the Chemical Society», «Journal 

of the American Chemical Society», «Journal of Organic Chemistry», «Heterocyclic 

Communications», «Synthesis», «Synlett» и др. 
б) дополнительная литература:  

1. Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 256 с. http://window.edu.ru/resource/318/65318 

3. Ширкин Л.А. Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды: 
учебное пособие / авт.-сост.: Л.А. Ширкин; Владим. гос. ун-т. - Владимир: Изд-во 
Владим. гос. ун-та, 2009. - 65 с. http://window.edu.ru/resource/344/77344 

4. Абакумова Н.А., Быкова Н.Н. Органическая химия и основы биохимии. Часть 1: 
Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 112 с. 
http://window.edu.ru/resource/049/73049 

5. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия 

 Москва, "Просвещение" 1987.- 816 c. 

http://www.chem.msu.su/rus/books/ovchinnikov/welcome.html 

6. Климова А.Т. Епринцев М.А. Очистка ферментов и методы исследования их 
каталитических свойств: Учебно-методическое пособие для вузов (Практикум). - 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 36 с. http://window.edu.ru/resource/476/65476/ 

7. Кольман, Я. Наглядная биохимия: Пер. с нем. / Я. Кольман, К. Г. Рём – М.: 
Бином, 2009. – 469 с.: ил. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.html 

8. Резников В.А., Штейнгарц В.Д. Углеводы. Избранные главы из курса 
"Органическая химия". - Новосибирск: НГУ, 2002. - 24 с. 
http://window.edu.ru/resource/164/28164 

в) программное обеспечение и электронно-информационные ресурсы: 

5. http://e.lanbook.com/ 

6. http://www.studentlibrary.ru/ 

7. http://znanium.com/ 

8. http://www.nelbook.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения производственной практики магистранты 
обеспечены аудиториями для проведения занятий, компьютерными классами, 
специализированной мебелью и оргтехникой, НБ ДВФУ. Кабинеты соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 
безопасности при проведении работ. 

Для доступа к системе дистанционного обучения используются компьютеры, 
подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и микрофоном. 

Кафедры и лаборатории Школы естественных наук обеспечены специализированным 
оборудованием для проведения научных исследований в рамках прохождения 
преддипломной практики: 

Кафедра физической и аналитической химии  
Спектрофотометры (СФ-26, ФЭК-56, КФК-2), автоматические бюретки, мешалки 

магнитные (ММ-5), лабораторная  и мерная посуда, мебель, вытяжной шкаф, колонки 
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хроматографические стеклянные, весы технические ВЛ-1, весы лабораторные ВЛР-200, 

рН-метр ОР-211/1 ЭВ-74, газожидкостный хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель 
G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), 
высокоэффективный жидкостной хроматограф фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, 

газовый хроматограф – масс-спектрометр фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 
plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Спектрофотометр УФ, набор сит, встряхиватели ЛТ-1, изопиистическая установка; 
термостат НБЕ, мешалка магнитная, фотоэлектроколориметр – КФК -2, хроматограф 
ЛХМ-72, хроматограф ЛХМ-8МД, потенциостат П-5848,  перистальтический насос, 
источники тока, осциллополярограф, каталитические реакторы,  

вольтметр цифровой Ф-283/4, рефрактометр ИРФ-454, потенциостат П-5827 (в 
комплекте), потенциостат П-5827М (в комплекте), потенциостат П-5848 (в комплекте),  

термостат U-10, потенциостат ПИ-50-1, программатор ПР-8, магазин емкости Р-5025, 

система вольтамперометрическая СВА. 
Научное оборудование ТИНРО-центра, Института химии ДВО РАН. 
 

Кафедра общей, неорганической и элементоорганической химии 

Оборудование лабораторий № 509, 502, 508, 514, 512 кафедры неорганической и 
элементоорганической химии ДВГУ: 

Установка для вакуумной перегонки, вакуумные сушильные шкафы, центрифуги, 
лабораторный встряхиватель, фотоколориметр, весы технические,   аналитические весы, 
термостаты, сушильные шкафы, муфельные печи, pH-метр, механические мешалки, 
насосы Камовского, рефрактометр, прибор для определения температуры плавления, 
столик Боэтиуса, автоматический титратор, химическая посуда, газожидкостный 
хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель 
НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), высокоэффективный жидкостной хроматограф 
фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, газовый хроматограф – масс-спектрометр 
фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Научное оборудование Института химии ДВО РАН. 
 

Кафедра органической химии 

Анализатор углерода, водорода, азота Termofinnigan Flash EA ser. 1112, 
аналитические весы различных марок, инфракрасный спектрофотометр Perkin-Elmer 

Spectrum BX, ультрафиолетовый спектрофотометр Cintra 5, жидкостный хромато-масс-

спектрометр LC/MSD 1100 Series, газовый хромато-масс-спектрометр GC/MSD 
6890Plus/5973N, жидкостный хроматограф LC-6A Shimadzu, весы электронные 
лабораторные МW-тип, вакуумный насос ВН-461М, вакуумный насос Камовского, 
микроскоп ML-6, прибор для определения температуры плавления, роторный испаритель 
ИР-162,  вытяжные шкафы, электрошкаф сушильный СНОЛ-И*М,   

химическая посуда. 
Научное оборудование ТИНРО-центра, ТИБОХ ДВО РАН. 
 

Кафедра биоорганической химии и биотехнологии 

Лабораторные столы, вытяжной шкаф, дистиллятор, холодильник “Stinol”, 
холодильная витрина "Бирюса 310-1", коллектор фракций «Bio Rad - 2110», роторный 
испаритель “Buchi”, весы, спектрофотометр UV-VIS RS, центрифуга “Sigma 2-

16”,жидкостной хроматограф “Buchi”, РН-метр MP220 Mettler Toledo, автоматические 
пипетки, посуда, реактивы. 
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Научное оборудование Института химии ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН, ДВГИ 
ДВО РАН. 

 Выделительная система LКВ: коллектор фракций, самописец, увикорд; роторный 
испаритель RVO-64, центрифуга К-23 Janetzki, рН-метр Knick, суховоздушный термостат 
Heraeus, прибор для электрофореза, лиофильная сушка, спектрофотометры и др.  

Виварий Стандартное биохимическое оборудование, необходимое для работы с 
культурами клеток и экспериментальными животными 

Оборудование лаборатории молекулярного анализа 

Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE 

400МГц (Bruker) 

Жидкостной хроматограф 1200  
 Agilent Technologies. США 

Жидкостной хроматограф 1100 

Agilent Technologies. США 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5975N 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5973N 

Газовый хроматограф 6850 с пламенно –ионизационным детектором и детектором 
по теплопередачи 

ИК-Фурье спектрофотометр Vertex 70  с приставкой комбинационного рассеивания 
RAM II и ИК- микроскопом Hyperion 1000 (Bruker) 

ИК-Фурье спректрометр Spekctrum BX (Perkin Elmer) 

Двулучевой  сканирующий спектрофотометр УФ\видимого диапозона Cintra 5 (JBC 

Scientific equipment) 

Анализатор углерода, водорода и азота(Thermo finnigan) 

Микроволновая система Discoveri 

Дифрактометр высокого разрешения Advance-DS. 

Термогравиметрический/дифференциально-термический анализатор DTG-60 AH 

высокотемпературный (Shimadzu). 

Высокоэффективный жидкостный хромато-масс-спектромтр Agilent 1100 Series 

LC/MS (США) 
Газовый жидкостный хромато-масс-спектрометр Agilent 68900 GC Plus 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
Целями производственной практики являются  

подготовка магистранта к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 
деятельности  в области синтеза, выделения и исследования свойств органических, 
элементоорганических и биоорганических соединений и материалов на их основе, 
исследование электроаналитических свойств металлоксидных электродов;  Исследование 
химических равновесий при кондиционировании опресненной морской воды, 
электрохимическое формирование наноструктурированных функциональных композитов 
и изучение их свойств, синтез, морфология и свойства пленочных гетероструктур на 
основе оксидов переходных металлов.. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Задачами производственной практики являются: 
- сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 
- планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 
- проведение научного исследования, 
-  анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе 

- подготовка возможных публикаций.  
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОП   

Производственная практика входит в блок Б2.В.02. В ходе практики закрепляются 
знания, полученные при изучении блока дисциплин «Методы и средства исследования», 
а также дисциплин по выбору, объем которых достаточен для приобретения 
практических умений и навыков в области научно-исследовательской деятельности. 
Полученные навыки необходимы для квалифицированного выполнения задач практики. 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Трудоемкость практики составляет 3 з.е., проводится непрерывно в четвертом 

семестре в течение 2 недель. 
Проводится стационарно на базе ВУЗа, научно-исследовательского 

(академического) института или промышленного партнера. В ДВФУ практика 
проводится на базе кафедр химического отделения ШЕН..  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие компетенции: 

Общепрофессиональные и универсальные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения  
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Общепрофессио
нальные навыки 

ОПК-2. Способен 
анализировать, 
интерпретировать и обобщать 
результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ 
в избранной области химии 
или смежных наук  

ОПК-2.1. Проводит критический анализ 
результатов собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ, корректно 
интерпретирует их  
ОПК-2.2.  Формулирует заключения и выводы 
по результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ в избранной области 
химии или смежных наук 

Представление 
результатов 

профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4. Способен готовить 
публикации, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты профессиональной 
деятельности в виде научных 
и научно-популярных 
докладов 

ОПК-4.1. Представляет результаты работы в 
виде научной публикации (тезисы доклада, 
статья, обзор) на русском и английском языке 

ОПК-4.2. Представляет результаты своей 
работы в устной форме на русском и 
английском языке 

 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их 
устранению; 
УК-1.3. Критически оценивает надежность 
источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных 
источников. 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов 

УК-1.5. Использует логико-методологичес-кий 
инструментарий для критической оценки 
современных концепций философского и 
социального характера в своей предметной 
области 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ иных 
требований, 

предъявляемых к 
выпускникам)  

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский  

Осуществление научно-

исследовательской 
деятельности по решению 
фундаментальных и 
прикладных задач 

химические 
вещества, 
материалы, 
сырьевые 
ресурсы, 

ПК-1. - Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-

ПК-1-1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий,  

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

26.001 
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химической 
направленности в составе 
научного коллектива 

источники 
профессиона
льной 
информации 

исследовательских 
задач в выбранной 
области химии, 
химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-1-2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-

теоретические методы 
решения поставленной 
задачи исходя из 
имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов 

26.003 

26.006 

26.014 

40.011 

40.012 

40.033 

40.136 

ПК-2- Способен 
проводить патентно-
информационные 
исследования в 
выбранной области 
химии и/или смежных 
наук 

ПК-2-1. Проводит 
поиск 
специализированной 
информации в 
патентно-

информационных базах 
данных  
ПК-2-2. Анализирует и 
обобщает результаты 
патентного поиска по 
тематике проекта в 
выбранной области 
химии (химической 
технологии) 

Анализ опыта, 
ПС:  

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 

26.009 

26.014 

40.001 40.011 

ПК-3 Способен на 
основе критического 
анализа результатов 
НИР и НИОКР 
оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-3-1. 
Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе 
НИР и НИОКР, 
анализирует ее и 
сопоставляет с 
литературными 
данными  
ПК-3-2. Определяет 
возможные 
направления развития 
работ и перспективы 
практического 
применения 
полученных 
результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий  
Организация прикладных 
НИР и НИОКР 

документаци
я 
профессиона
льного 
назначения, 
человеческие 
и 
материальны
е ресурсы 
организации 

ПК-4. Способен 
организовывать 
работу коллектива по 
решению задач НИР 
и НИОКР химической 
направленности, 
готовить 
нормативную и 
отчетную 
документацию 

ПК-4-1. Планирует и 
организует работу 
коллектива в рамках 
научных и научно-

технических проектов 

ПК-4-2. Осуществляет 
оперативный контроль 
за выполнением работ 
и состоянием рабочих 
мест 

ПК-4-3. Анализирует 
результаты 
деятельности 
коллектива и вносит 
предложения по ее 
совершенствованию 

ПК-4-4. Разрабатывает, 
внедряет и 
осуществляет меры 
контроля за 
соблюдением 
подчиненными 
работниками 

производственной 
дисциплины, 

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

24.028 

24.030 

24.067 

26.001 
26.003 

26.006 

40.008 

40.012 

40.054 

40.085 

40.105 

40.133 
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выполнением трудовых 
функций, регламентов, 
эксплуатационных 
инструкций  
ПК-4-5. Организует 
обучение подчиненных 
работников 
безопасным приемам и 
методам труда 

ПК-5. Способен 
готовить 
вспомогательную 
документацию и 
материалы для 
привлечения 
финансирования 
научной деятельности 

ПК-5-1. Готовит 
материалы 
информационного и 
рекламного характера о 
научной, 
производственной и 
образовательной 
деятельности 
организации  

ПК-5-2. Собирает 
информацию о 
проводимых конкурсах 
на финансирование 
научных исследований 
в выбранной области 
химии 

ПК-5-3. Готовит 
вспомогательную 
документацию для 
участия в конкурсах 
(грантах) на 
финансирование 
научной деятельности в 
выбранной области 
химии 

ПК-6. Способен 
организовывать и 
проводить различные 
мероприятия в 

профессиональной 
сфере деятельности 

ПК-6-1. Участвует в 
работе локальных 
оргкомитетов научных 
и научно-практических 
конференций 

ПК-6-2. Участвует в 
организации и 
проведении школ 
молодых ученых, 
Фестивалей и дней 
науки, прочих 
мероприятий по 
популяризации науки  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Содержание научно-исследовательской работы в рамках производственной практики 

- ознакомлением с тематикой исследовательских работ кафедры, 
выбор и обоснование темы; 
- утверждение темы научно-исследовательской работы;  
- разработка и обсуждение совместно с научным руководителем развернутого плана 

научно-исследовательской работы;   
- анализ теоретических концепций по исследуемой проблеме и формулирование 

теоретических предпосылок, принципов, положенных в основу НИР; 
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- проведение литературного поиска  и составление обзора литературы по теме 
научно-исследовательской работы; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- анализ и интерпретация полученных данных;  
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- защита и обсуждение выполненной работы на научном семинаре кафедры; 
- подготовка материала для участия в научных и научно-практических 

конференциях, для публикации в научных журналах. 
По окончании практики студент оформляет окончательный отчет и после 

проверки руководителем практики от предприятия представляет его для защиты 
руководителю практики. 

По окончании производственной практики студент составляет письменный отчет о 
практике, который должен содержать систематизированные итоги работы студента в 
период практики. 

Отчет о практике должен содержать: 
- Титульный лист; 
- Оглавление; 
- Основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием); 
- Список использованных источников (нормативные документы, спе-циальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 
- Приложения. 
Отчет о производственной практике должен быть набран на компьютере шрифтом 

Times New Roman № 14, интервалом 1,5 и правильно оформлен: 
- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы от-чета и 

страницы, с которых они начинаются; 
- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделе-ны в тексте; 
- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать оглавлению. 
Отчет брошюруется в папку. 
Отчеты по практике на проверку принимает преподаватель - руково-дитель 

практики от Кафедры. 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)    

Форма контроля по итогам производственной практики - Дифференцированный 
зачет с оценкой. 

Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты отчета по 
практике  

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент должен 
демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а оценки 
«удовлетворительно» - пороговый.  

Основные объекты оценивания результатов прохождения практики:  
- научная активность студента в процессе практики;  
- качество выполнения индивидуального задания;  
- качество выполнения и оформления отчета по практике;  
- уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета);  
 

Критерии выставления оценки студенту на зачете по практике 

 

Оценка Требования к сформированным компетенциям 
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«отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью 
выполнил программу практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, умеет приводить примеры, ответил на все 
вопросы во время защиты практики, ответы отличаются 
логичностью, глубиной и полнотой раскрытия темы 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью 
выполнил программу практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, 
хорошо справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, ответил на основные вопросы во время 
защиты практики, ответы отличаются логичностью и полнотой 
раскрытия темы, однако допускается одна - две неточности в 
ответе. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
выполнил основную часть программы практики, но с трудом 
умеет использовать теоретические знания при выполнении 
задания по практике, в целом справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, ответы на 
вопросы во время защиты практики отличаются недостаточной 
глубиной и полнотой 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не выполнил программу практики, не умеет 
использовать теоретические знания при выполнении задания 
по практике, не справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, не ответил на основные вопросы 
во время защиты практики 

 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 
не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 
неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 
Ликвидация этой задолженности проводится в соответствии с нормативными 
документами ДВФУ. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
Для получения положительной оценки по результатам практики студент должен 

полностью выполнить программу практики, своевременно оформить и представить на 
кафедру все необходимые отчетные документы. 

Результаты проделанной работы должны получить отражение в отчёте о практике.  
Итоговая оценка (зачет с оценкой) за практику выставляется на основании всех 

представленных документов, посредством которых выявляется регулярность посещения 
места практики, тщательность составления отчета, инициативность студента, 
проявленная в процессе практики и способность к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Результаты прохождения практики оцениваются по следующим критериям: 
- уровню освоения компетенций; 
- практическим результатам проведенных работ и их значимости; 
- качественности ответов студента на вопросы по существу отчета. 
По результатам проведения практики и защиты отчетов студентов, преподавателем 

– руководителем практики составляется сводный отчет. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка, полученная 
студентами на зачете, учитывается при назначении стипендии. 
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Студенты, не выполнившие программу без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом вуза. 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 
1. Планирование и организация научных исследований: учебное пособие / 

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2014- 204 с.         
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222218402.html 

2. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ. Владивосток. 
«Дальнаука». 2008. 258 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:264187&theme=FEFU 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований:учебное пособие  / В. М. 
Кожухар. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 216 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017117.html 

4. Чернышев Е.А., Таланов В.Н. Химия элементоорганических мономеров и 
полимеров. М.:Колос,2011-439 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:756739&theme=FEFU 

5. Кнорре, Д. Г.Биоорганическая химия: Учебное пособие / Д.Г. Кнорре, Т.С. 
Годовикова, С.Д. Мызина, О.С. Федорова; Новосиб.гос. ун-т, Новосибирск, 2011. 480 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679690&theme=FEFU 

6. Биохимия /В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова СПб.: ГИОРД , 
2009  472c. (учебник для вузов) 
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:353733&theme=FEFU 

7. Баженова, Л.Н. Количественный элементный анализ органических 
соединений. Курс лекций // Л.Н. Баженова. Екатеринбург: Изд-во Уральского 
госуниверситета, 2008. - 355 с. www.studmed.ru/docs/document23828/ 

8.  Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических 
соединений // Р. Сильверстейн. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 557с. 
http://www.twirpx.com/file/287937/ 

9. Абакумова Н.А., Быкова Н.Н. Органическая химия и основы биохимии. 
Часть 1: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 112 с. 
http://window.edu.ru/resource/049/73049 

10. Реутов, В. А. Требования к оформлению письменных работ, выполняемых 
студентами Института химии и прикладной экологии ДВГУ / В. А. Реутов. – Владивосток 
: Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 59 с. 

11.  

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 
1. Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 256 с. http://window.edu.ru/resource/318/65318 

3. Ширкин Л.А. Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды: 
учебное пособие / авт.-сост.: Л.А. Ширкин; Владим. гос. ун-т. - Владимир: Изд-во 
Владим. гос. ун-та, 2009. - 65 с. http://window.edu.ru/resource/344/77344 

4. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия.  Москва, "Просвещение" 1987.- 816 c. 

http://www.chem.msu.su/rus/books/ovchinnikov/welcome.html 
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5. Климова А.Т. Епринцев М.А. Очистка ферментов и методы исследования 
их каталитических свойств: Учебно-методическое пособие для вузов (Практикум). 
- Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 36 с. http://window.edu.ru/resource/476/65476/ 

6. Кольман, Я. Наглядная биохимия: Пер. с нем. / Я. Кольман, К. Г. Рём – М.: 
Бином, 2009. – 469 с.: ил. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.html 

7. Резников В.А., Штейнгарц В.Д. Углеводы. Избранные главы из курса 
"Органическая химия". - Новосибирск: НГУ, 2002. - 24 с. 
http://window.edu.ru/resource/164/28164 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

9. http://e.lanbook.com/ 

10. http://www.studentlibrary.ru/ 

11. http://znanium.com/ 

12. http://www.nelbook.ru/ 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Для успешного прохождения производственной практики магистранты Для 
успешного прохождения производственной практики магистранты обеспечены 
аудиториями для проведения занятий, компьютерными классами, специализированной 
мебелью и оргтехникой, НБ ДВФУ. Кабинеты соответствуют действующим санитарным 
и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении работ. 

Для доступа к системе дистанционного обучения используются компьютеры, 
подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и микрофоном. 

Кафедры и лаборатории Школы естественных наук обеспечены специализированным 
оборудованием для проведения научных исследований в рамках прохождения 
преддипломной практики: 

Кафедра физической и аналитической химии  
Спектрофотометры (СФ-26, ФЭК-56, КФК-2), автоматические бюретки, мешалки 

магнитные (ММ-5), лабораторная  и мерная посуда, мебель, вытяжной шкаф, колонки 
хроматографические стеклянные, весы технические ВЛ-1, весы лабораторные ВЛР-200, 

рН-метр ОР-211/1 ЭВ-74, газожидкостный хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель 
G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), 
высокоэффективный жидкостной хроматограф фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, 

газовый хроматограф – масс-спектрометр фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 
plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Спектрофотометр УФ, набор сит, встряхиватели ЛТ-1, изопиистическая установка; 
термостат НБЕ, мешалка магнитная, фотоэлектроколориметр – КФК -2, хроматограф 
ЛХМ-72, хроматограф ЛХМ-8МД, потенциостат П-5848,  перистальтический насос, 
источники тока, осциллополярограф, каталитические реакторы,  

вольтметр цифровой Ф-283/4, рефрактометр ИРФ-454, потенциостат П-5827 (в 
комплекте), потенциостат П-5827М (в комплекте), потенциостат П-5848 (в комплекте),  

термостат U-10, потенциостат ПИ-50-1, программатор ПР-8, магазин емкости Р-5025, 

система вольтамперометрическая СВА. 
Научное оборудование ТИНРО-центра, Института химии ДВО РАН. 
Кафедра общей, неорганической и элементоорганической химии 

Оборудование лабораторий № 509, 502, 508, 514, 512 кафедры неорганической и 
элементоорганической химии ДВГУ: 

Установка для вакуумной перегонки, вакуумные сушильные шкафы, центрифуги, 
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лабораторный встряхиватель, фотоколориметр, весы технические,   аналитические весы, 
термостаты, сушильные шкафы, муфельные печи, pH-метр, механические мешалки, 
насосы Камовского, рефрактометр, прибор для определения температуры плавления, 
столик Боэтиуса, автоматический титратор, химическая посуда, газожидкостный 
хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель 
НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), высокоэффективный жидкостной хроматограф 
фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, газовый хроматограф – масс-спектрометр 
фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Научное оборудование Института химии ДВО РАН. 
Кафедра органической химии 

Анализатор углерода, водорода, азота Termofinnigan Flash EA ser. 1112, 

аналитические весы различных марок, инфракрасный спектрофотометр Perkin-Elmer 

Spectrum BX, ультрафиолетовый спектрофотометр Cintra 5, жидкостный хромато-масс-

спектрометр LC/MSD 1100 Series, газовый хромато-масс-спектрометр GC/MSD 
6890Plus/5973N, жидкостный хроматограф LC-6A Shimadzu, весы электронные 
лабораторные МW-тип, вакуумный насос ВН-461М, вакуумный насос Камовского, 
микроскоп ML-6, прибор для определения температуры плавления, роторный испаритель 
ИР-162,  вытяжные шкафы, электрошкаф сушильный СНОЛ-И*М,   

химическая посуда. 
Научное оборудование ТИНРО-центра, ТИБОХ ДВО РАН. 
Кафедра биоорганической химии и биотехнологии 

Лабораторные столы, вытяжной шкаф, дистиллятор, холодильник “Stinol”, 
холодильная витрина "Бирюса 310-1", коллектор фракций «Bio Rad - 2110», роторный 
испаритель “Buchi”, весы, спектрофотометр UV-VIS RS, центрифуга “Sigma 2-

16”,жидкостной хроматограф “Buchi”, РН-метр MP220 Mettler Toledo, автоматические 
пипетки, посуда, реактивы. 

Оборудование лаборатории молекулярного анализа 

Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE 

400МГц (Bruker) 

Жидкостной хроматограф 1200  
 Agilent Technologies. США 

Жидкостной хроматограф 1100 

Agilent Technologies. США 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5975N 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5973N 

Газовый хроматограф 6850 с пламенно –ионизационным детектором и детектором 
по теплопередачи 

ИК-Фурье спектрофотометр Vertex 70  с приставкой комбинационного рассеивания 
RAM II и ИК- микроскопом Hyperion 1000 (Bruker) 

ИК-Фурье спректрометр Spekctrum BX (Perkin Elmer) 

Двулучевой  сканирующий спектрофотометр УФ\видимого диапозона Cintra 5 (JBC 

Scientific equipment) 

Анализатор углерода, водорода и азота (Thermo finnigan). 

Микроволновая система Discoveri 

Дифрактометр высокого разрешения Advance-DS. 

Термогравиметрический/дифференциально-термический анализатор DTG-60 AH 

высокотемпературный (Shimadzu). 
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Высокоэффективный жидкостный хромато-масс-спектромтр Agilent 1100 Series 

LC/MS (США) 
Газовый жидкостный хромато-масс-спектрометр Agilent 68900 GC Plus 

Научное оборудование Института химии ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН, ДВГИ 
ДВО РАН: 

 Выделительная система LКВ: коллектор фракций, самописец, увикорд; роторный 
испаритель RVO-64, центрифуга К-23 Janetzki, рН-метр Knick, суховоздушный термостат 
Heraeus, прибор для электрофореза, лиофильная сушка, спектрофотометры и др.  

Виварий Стандартное биохимическое оборудование, необходимое для работы с 
культурами клеток и экспериментальными животными 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)  

Целями производственной практики являются  
подготовка магистранта к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 
деятельности  в области синтеза, выделения и исследования свойств органических, 
элементоорганических и биоорганических соединений и материалов на их основе, 
исследование электроаналитических свойств металлоксидных электродов;  Исследование 
химических равновесий при кондиционировании опресненной морской воды, 
электрохимическое формирование наноструктурированных функциональных композитов 
и изучение их свойств, синтез, морфология и свойства пленочных гетероструктур на 
основе оксидов переходных металлов.. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Задачами производственной практики являются: 
- сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 
- планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 
- проведение научного исследования, 
-  анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе 

- подготовка возможных публикаций.  
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) В СТРУКТУРЕ ОП   

Производственная практика входит в блок Б2.В.02. В ходе практики закрепляются 
знания, полученные при изучении блока дисциплин «Методы и средства исследования», 
а также дисциплин по выбору, объем которых достаточен для приобретения 
практических умений и навыков в области научно-исследовательской деятельности. 
Полученные навыки необходимы для квалифицированного выполнения задач практики. 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Трудоемкость практики составляет 3 з.е., проводится непрерывно в четвертом 
семестре в течение 2 недель. 

Проводится стационарно на базе ВУЗа, научно-исследовательского 
(академического) института или промышленного партнера. В ДВФУ практика 
проводится на базе кафедр химического отделения ШЕН..  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие компетенции: 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Общепрофессио ОПК-1. Способен выполнять ОПК-1.1. Использует существующие и 
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нальные навыки комплексные 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в избранной 
области химии или смежных 
наук с использованием 
современных приборов, 
программного обеспечения и 
баз данных 
профессионального 
назначения 

разрабатывает новые методики получения и 
характеризации веществ и материалов для 
решения задач в избранной области химии или 
смежных наук 

ОПК-1.2. Использует современное 
оборудование, программное обеспечение и 
профессиональные базы данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных 
наук   

ОПК-1.3. Использует современные расчетно-

теоретические методы химии для решения 
профессиональных задач 

ОПК-2. Способен 
анализировать, 
интерпретировать и обобщать 
результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ 
в избранной области химии 
или смежных наук  

ОПК-2.1. Проводит критический анализ 
результатов собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ, корректно 
интерпретирует их  
ОПК-2.2.  Формулирует заключения и выводы 
по результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ в избранной области 
химии или смежных наук 

Представление 
результатов 

профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4. Способен готовить 
публикации, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты профессиональной 
деятельности в виде научных 
и научно-популярных 
докладов 

ОПК-4.1. Представляет результаты работы в 
виде научной публикации (тезисы доклада, 
статья, обзор) на русском и английском языке 

ОПК-4.2. Представляет результаты своей 
работы в устной форме на русском и 
английском языке 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ иных 
требований, 

предъявляемых к 
выпускникам)  

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский  

Осуществление научно-

исследовательской 
деятельности по решению 
фундаментальных и 
прикладных задач 
химической 
направленности в составе 
научного коллектива 

химические 
вещества, 
материалы, 
сырьевые 
ресурсы, 
источники 
профессиона
льной 
информации 

ПК-1. - Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-

исследовательских 
задач в выбранной 
области химии, 
химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-1-1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий,  
ПК-1-2. Выбирает 
экспериментальные и 
расчетно-
теоретические методы 
решения поставленной 
задачи исходя из 
имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов 

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 

26.014 
40.011 

40.012 

40.033 

40.136 

ПК-2- Способен 
проводить патентно-

информационные 
исследования в 
выбранной области 
химии и/или смежных 

ПК-2-1. Проводит 
поиск 
специализированной 
информации в 
патентно-

информационных базах 

Анализ опыта, 
ПС:  

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 
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наук данных  
ПК-2-2. Анализирует и 
обобщает результаты 
патентного поиска по 
тематике проекта в 
выбранной области 
химии (химической 
технологии) 

26.006 

26.009 

26.014 

40.001 40.011 

ПК-3 Способен на 
основе критического 
анализа результатов 
НИР и НИОКР 
оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-3-1. 
Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе 
НИР и НИОКР, 
анализирует ее и 
сопоставляет с 
литературными 
данными  
ПК-3-2. Определяет 
возможные 
направления развития 
работ и перспективы 
практического 
применения 
полученных 
результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий  
Организация прикладных 
НИР и НИОКР 

документаци
я 
профессиона
льного 
назначения, 
человеческие 
и 
материальны
е ресурсы 
организации 

ПК-4. Способен 
организовывать 
работу коллектива по 
решению задач НИР 
и НИОКР химической 
направленности, 
готовить 
нормативную и 
отчетную 
документацию 

ПК-4-1. Планирует и 
организует работу 
коллектива в рамках 
научных и научно-

технических проектов 

ПК-4-2. Осуществляет 
оперативный контроль 
за выполнением работ 
и состоянием рабочих 
мест 
ПК-4-3. Анализирует 
результаты 
деятельности 
коллектива и вносит 
предложения по ее 
совершенствованию 

ПК-4-4. Разрабатывает, 
внедряет и 
осуществляет меры 
контроля за 
соблюдением 
подчиненными 
работниками 

производственной 
дисциплины, 
выполнением трудовых 
функций, регламентов, 
эксплуатационных 
инструкций  
ПК-4-5. Организует 
обучение подчиненных 
работников 
безопасным приемам и 
методам труда 

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

24.028 

24.030 

24.067 

26.001 

26.003 

26.006 
40.008 

40.012 

40.054 

40.085 

40.105 

40.133 

ПК-5. Способен 
готовить 
вспомогательную 
документацию и 
материалы для 
привлечения 

ПК-5-1. Готовит 
материалы 
информационного и 
рекламного характера о 
научной, 
производственной и 



51 

 

финансирования 
научной деятельности 

образовательной 
деятельности 
организации  

ПК-5-2. Собирает 
информацию о 
проводимых конкурсах 
на финансирование 
научных исследований 
в выбранной области 
химии 

ПК-5-3. Готовит 
вспомогательную 
документацию для 
участия в конкурсах 
(грантах) на 
финансирование 
научной деятельности в 
выбранной области 
химии 

ПК-6. Способен 
организовывать и 
проводить различные 
мероприятия в 
профессиональной 
сфере деятельности 

ПК-6-1. Участвует в 
работе локальных 
оргкомитетов научных 
и научно-практических 
конференций 

ПК-6-2. Участвует в 
организации и 
проведении школ 
молодых ученых, 
Фестивалей и дней 
науки, прочих 
мероприятий по 
популяризации науки  

 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)) 

Содержание научно-исследовательской работы в рамках производственной практики 

- ознакомлением с тематикой исследовательских работ кафедры, 
выбор и обоснование темы; 
- утверждение темы научно-исследовательской работы;  
- разработка и обсуждение совместно с научным руководителем развернутого плана 

научно-исследовательской работы;   
- анализ теоретических концепций по исследуемой проблеме и формулирование 

теоретических предпосылок, принципов, положенных в основу НИР; 
- проведение литературного поиска  и составление обзора литературы по теме 

научно-исследовательской работы; 
- проведение научно-исследовательской работы; 
- анализ и интерпретация полученных данных;  
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- защита и обсуждение выполненной работы на научном семинаре кафедры; 
- подготовка материала для участия в научных и научно-практических 

конференциях, для публикации в научных журналах. 
Магистранту назначается научный руководитель из числа ППС кафедр 

органической химии, общей, неорганической и элементорганической химии или 
биоорганической химии и биотехнологии.  
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Определяется тема научно-исследовательской работы, направления ее разработки, 
содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам.  

Тема научно-исследовательской работы утверждаются на заседании вышеуказанной 
кафедры.   

Планирование научно-исследовательской работы осуществляется магистрантом 
совместно с научным руководителем.  

Форма текущей аттестации НИР в рамках производственной практики – 

выполнение НИР по указанной теме, получение и интерпретация результатов.  
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3 семестр) 
по результатам защиты отчета по НИР на научном семинаре кафедры.  
В отчете указывается содержание проделанной магистрантом научно-

исследовательской работы за отчетный период и полученные им результаты. 
По окончании практики студент оформляет окончательный отчет и после 

проверки руководителем практики от предприятия представляет его для защиты 
руководителю практики. 

По окончании производственной практики студент составляет письменный отчет о 
практике, который должен содержать систематизированные итоги работы студента в 
период практики. 

Отчет о практике должен содержать: 
- Титульный лист; 
- Оглавление; 
- Основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием); 
- Список использованных источников (нормативные документы, спе-циальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 
- Приложения. 
Отчет о производственной практике должен быть набран на компьютере шрифтом 

Times New Roman № 14, интервалом 1,5 и правильно оформлен: 
- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы от-чета и 

страницы, с которых они начинаются; 
- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделе-ны в тексте; 
- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать оглавлению. 
Отчет брошюруется в папку. 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)    

Форма контроля по итогам производственной практики - Дифференцированный 
зачет с оценкой. 

Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты отчета по 
практике  

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент должен 
демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а оценки 
«удовлетворительно» - пороговый.  

Основные объекты оценивания результатов прохождения практики:  
- научная активность студента в процессе практики;  

- качество выполнения индивидуального задания;  

- качество выполнения и оформления отчета по практике;  

- уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета);  
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Критерии выставления оценки студенту на зачете по практике 

 

Оценка Требования к сформированным компетенциям 
«отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью 

выполнил программу практики, умеет использовать теоретические 
знания при выполнении задания по практике, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, умеет приводить 
примеры, ответил на все вопросы во время защиты практики, 
ответы отличаются логичностью, глубиной и полнотой раскрытия 
темы 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью 
выполнил программу практики, умеет использовать теоретические 
знания при выполнении задания по практике, хорошо справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
ответил на основные вопросы во время защиты практики, ответы 
отличаются логичностью и полнотой раскрытия темы, однако 
допускается одна - две неточности в ответе. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
выполнил основную часть программы практики, но с трудом умеет 
использовать теоретические знания при выполнении задания по 
практике, в целом справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, ответы на вопросы во время защиты 
практики отличаются недостаточной глубиной и полнотой 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
выполнил программу практики, не умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, не 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, не ответил на основные вопросы во время защиты 
практики 

 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 
не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 
неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 
Ликвидация этой задолженности проводится в соответствии с нормативными 
документами ДВФУ. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Для получения положительной оценки по результатам практики студент должен 
полностью выполнить программу практики, своевременно оформить и представить на 
кафедру все необходимые отчетные документы. 

Результаты проделанной работы должны получить отражение в отчёте о практике.  
Итоговая оценка (зачет с оценкой) за практику выставляется на основании всех 

представленных документов, посредством которых выявляется регулярность посещения 
места практики, тщательность составления отчета, инициативность студента, 
проявленная в процессе практики и способность к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Результаты прохождения практики оцениваются по следующим критериям: 
- уровню освоения компетенций; 
- практическим результатам проведенных работ и их значимости; 
- качественности ответов студента на вопросы по существу отчета. 
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По результатам проведения практики и защиты отчетов студентов, преподавателем 
– руководителем практики составляется сводный отчет. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка, полученная 
студентами на зачете, учитывается при назначении стипендии. 

Студенты, не выполнившие программу без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом вуза. 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 
12. Планирование и организация научных исследований: учебное пособие / 

В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2014- 204 с.         
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222218402.html 

13. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ. Владивосток. 
«Дальнаука». 2008. 258 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:264187&theme=FEFU 

14. Кожухар В.М. Основы научных исследований:учебное пособие  / В. М. 
Кожухар. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 216 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017117.html 

15. Чернышев Е.А., Таланов В.Н. Химия элементоорганических мономеров и 
полимеров. М.:Колос,2011-439 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:756739&theme=FEFU 

16. Кнорре, Д. Г.Биоорганическая химия: Учебное пособие / Д.Г. Кнорре, Т.С. 
Годовикова, С.Д. Мызина, О.С. Федорова; Новосиб.гос. ун-т, Новосибирск, 2011. 480 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679690&theme=FEFU 

17. Биохимия /В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова СПб.: ГИОРД , 
2009  472c. (учебник для вузов) 
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:353733&theme=FEFU 

18. Баженова, Л.Н. Количественный элементный анализ органических 
соединений. Курс лекций // Л.Н. Баженова. Екатеринбург: Изд-во Уральского 
госуниверситета, 2008. - 355 с. www.studmed.ru/docs/document23828/ 

19.  Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических 
соединений // Р. Сильверстейн. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 557с. 
http://www.twirpx.com/file/287937/ 

20. Абакумова Н.А., Быкова Н.Н. Органическая химия и основы биохимии. 
Часть 1: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 112 с. 
http://window.edu.ru/resource/049/73049 

21. Реутов, В. А. Требования к оформлению письменных работ, выполняемых 
студентами Института химии и прикладной экологии ДВГУ / В. А. Реутов. – Владивосток 
: Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 59 с. 

22.  

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 
1. Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 256 с. http://window.edu.ru/resource/318/65318 
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3. Ширкин Л.А. Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды: 
учебное пособие / авт.-сост.: Л.А. Ширкин; Владим. гос. ун-т. - Владимир: Изд-во 
Владим. гос. ун-та, 2009. - 65 с. http://window.edu.ru/resource/344/77344 

4. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия.  Москва, "Просвещение" 1987.- 816 c. 

http://www.chem.msu.su/rus/books/ovchinnikov/welcome.html 

5. Климова А.Т. Епринцев М.А. Очистка ферментов и методы исследования 
их каталитических свойств: Учебно-методическое пособие для вузов (Практикум). 
- Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 36 с. http://window.edu.ru/resource/476/65476/ 

6. Кольман, Я. Наглядная биохимия: Пер. с нем. / Я. Кольман, К. Г. Рём – М.: 
Бином, 2009. – 469 с.: ил. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.html 

7. Резников В.А., Штейнгарц В.Д. Углеводы. Избранные главы из курса 
"Органическая химия". - Новосибирск: НГУ, 2002. - 24 с. 
http://window.edu.ru/resource/164/28164 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

13. http://e.lanbook.com/ 

14. http://www.studentlibrary.ru/ 

15. http://znanium.com/ 

16. http://www.nelbook.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)) 

Для успешного прохождения производственной практики магистранты Для 
успешного прохождения производственной практики магистранты обеспечены 
аудиториями для проведения занятий, компьютерными классами, специализированной 
мебелью и оргтехникой, НБ ДВФУ. Кабинеты соответствуют действующим санитарным 
и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении работ. 

Для доступа к системе дистанционного обучения используются компьютеры, 
подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и микрофоном. 

Кафедры и лаборатории Школы естественных наук обеспечены специализированным 
оборудованием для проведения научных исследований в рамках прохождения 
преддипломной практики: 

Кафедра физической и аналитической химии  
Спектрофотометры (СФ-26, ФЭК-56, КФК-2), автоматические бюретки, мешалки 

магнитные (ММ-5), лабораторная  и мерная посуда, мебель, вытяжной шкаф, колонки 
хроматографические стеклянные, весы технические ВЛ-1, весы лабораторные ВЛР-200, 

рН-метр ОР-211/1 ЭВ-74, газожидкостный хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель 
G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), 
высокоэффективный жидкостной хроматограф фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, 

газовый хроматограф – масс-спектрометр фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 
plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Спектрофотометр УФ, набор сит, встряхиватели ЛТ-1, изопиистическая установка; 
термостат НБЕ, мешалка магнитная, фотоэлектроколориметр – КФК -2, хроматограф 
ЛХМ-72, хроматограф ЛХМ-8МД, потенциостат П-5848,  перистальтический насос, 
источники тока, осциллополярограф, каталитические реакторы,  

вольтметр цифровой Ф-283/4, рефрактометр ИРФ-454, потенциостат П-5827 (в 
комплекте), потенциостат П-5827М (в комплекте), потенциостат П-5848 (в комплекте),  

термостат U-10, потенциостат ПИ-50-1, программатор ПР-8, магазин емкости Р-5025, 

система вольтамперометрическая СВА. 
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Научное оборудование ТИНРО-центра, Института химии ДВО РАН. 
Кафедра общей, неорганической и элементоорганической химии 

Оборудование лабораторий № 509, 502, 508, 514, 512 кафедры неорганической и 
элементоорганической химии ДВГУ: 

Установка для вакуумной перегонки, вакуумные сушильные шкафы, центрифуги, 
лабораторный встряхиватель, фотоколориметр, весы технические,   аналитические весы, 
термостаты, сушильные шкафы, муфельные печи, pH-метр, механические мешалки, 
насосы Камовского, рефрактометр, прибор для определения температуры плавления, 
столик Боэтиуса, автоматический титратор, химическая посуда, газожидкостный 
хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель 
НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), высокоэффективный жидкостной хроматограф 
фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, газовый хроматограф – масс-спектрометр 
фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Научное оборудование Института химии ДВО РАН. 
Кафедра органической химии 

Анализатор углерода, водорода, азота Termofinnigan Flash EA ser. 1112, 
аналитические весы различных марок, инфракрасный спектрофотометр Perkin-Elmer 

Spectrum BX, ультрафиолетовый спектрофотометр Cintra 5, жидкостный хромато-масс-

спектрометр LC/MSD 1100 Series, газовый хромато-масс-спектрометр GC/MSD 
6890Plus/5973N, жидкостный хроматограф LC-6A Shimadzu, весы электронные 
лабораторные МW-тип, вакуумный насос ВН-461М, вакуумный насос Камовского, 
микроскоп ML-6, прибор для определения температуры плавления, роторный испаритель 
ИР-162,  вытяжные шкафы, электрошкаф сушильный СНОЛ-И*М,   

химическая посуда. 
Научное оборудование ТИНРО-центра, ТИБОХ ДВО РАН. 
Кафедра биоорганической химии и биотехнологии 

Лабораторные столы, вытяжной шкаф, дистиллятор, холодильник “Stinol”, 
холодильная витрина "Бирюса 310-1", коллектор фракций «Bio Rad - 2110», роторный 
испаритель “Buchi”, весы, спектрофотометр UV-VIS RS, центрифуга “Sigma 2-

16”,жидкостной хроматограф “Buchi”, РН-метр MP220 Mettler Toledo, автоматические 
пипетки, посуда, реактивы. 

Оборудование лаборатории молекулярного анализа 

Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE 

400МГц (Bruker) 

Жидкостной хроматограф 1200  
 Agilent Technologies. США 

Жидкостной хроматограф 1100 

Agilent Technologies. США 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5975N 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5973N 

Газовый хроматограф 6850 с пламенно –ионизационным детектором и детектором 
по теплопередачи 

ИК-Фурье спектрофотометр Vertex 70  с приставкой комбинационного рассеивания 
RAM II и ИК- микроскопом Hyperion 1000 (Bruker) 

ИК-Фурье спректрометр Spekctrum BX (Perkin Elmer) 

Двулучевой  сканирующий спектрофотометр УФ\видимого диапозона Cintra 5 (JBC 

Scientific equipment) 

Анализатор углерода, водорода и азота (Thermo finnigan). 
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Микроволновая система Discoveri 

Дифрактометр высокого разрешения Advance-DS. 

Термогравиметрический/дифференциально-термический анализатор DTG-60 AH 

высокотемпературный (Shimadzu). 

Высокоэффективный жидкостный хромато-масс-спектромтр Agilent 1100 Series 

LC/MS (США) 
Газовый жидкостный хромато-масс-спектрометр Agilent 68900 GC Plus 

Научное оборудование Института химии ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН, ДВГИ 
ДВО РАН: 

 Выделительная система LКВ: коллектор фракций, самописец, увикорд; роторный 
испаритель RVO-64, центрифуга К-23 Janetzki, рН-метр Knick, суховоздушный термостат 
Heraeus, прибор для электрофореза, лиофильная сушка, спектрофотометры и др.  

Виварий Стандартное биохимическое оборудование, необходимое для работы с 
культурами клеток и экспериментальными животными 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)  

Целями производственной практики являются  
подготовка магистранта к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской 
деятельности  в области синтеза, выделения и исследования свойств органических, 
элементоорганических и биоорганических соединений и материалов на их основе, 
исследование электроаналитических свойств металлоксидных электродов;  Исследование 
химических равновесий при кондиционировании опресненной морской воды, 
электрохимическое формирование наноструктурированных функциональных композитов 
и изучение их свойств, синтез, морфология и свойства пленочных гетероструктур на 
основе оксидов переходных металлов.. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Задачами производственной практики являются: 
- сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 
- планирование работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 
- проведение научного исследования, 
-  анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе 

- подготовка возможных публикаций.  
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) В СТРУКТУРЕ ОП   

Производственная практика входит в блок Б2.В.02. В ходе практики закрепляются 
знания, полученные при изучении блока дисциплин «Методы и средства исследования», 
а также дисциплин по выбору, объем которых достаточен для приобретения 
практических умений и навыков в области научно-исследовательской деятельности. 
Полученные навыки необходимы для квалифицированного выполнения задач практики. 

4. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Трудоемкость практики составляет 3 з.е., проводится непрерывно в четвертом 
семестре в течение 2 недель. 

Проводится стационарно на базе ВУЗа, научно-исследовательского 
(академического) института или промышленного партнера. В ДВФУ практика 
проводится на базе кафедр химического отделения ШЕН..  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 
должен приобрести следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименование 

категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Общепрофессио
нальные навыки 

ОПК-1. Способен выполнять 
комплексные 

ОПК-1.1. Использует существующие и 
разрабатывает новые методики получения и 
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экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
исследования в избранной 
области химии или смежных 
наук с использованием 
современных приборов, 
программного обеспечения и 
баз данных 
профессионального 
назначения 

характеризации веществ и материалов для 
решения задач в избранной области химии или 
смежных наук 

ОПК-1.2. Использует современное 
оборудование, программное обеспечение и 
профессиональные базы данных для решения 
задач в избранной области химии или смежных 
наук   

ОПК-1.3. Использует современные расчетно-

теоретические методы химии для решения 
профессиональных задач 

ОПК-2. Способен 
анализировать, 
интерпретировать и обобщать 
результаты 
экспериментальных и 
расчетно-теоретических работ 
в избранной области химии 
или смежных наук  

ОПК-2.1. Проводит критический анализ 
результатов собственных экспериментальных 
и расчетно-теоретических работ, корректно 
интерпретирует их  
ОПК-2.2.  Формулирует заключения и выводы 
по результатам анализа литературных данных, 
собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ в избранной области 
химии или смежных наук 

Представление 
результатов 

профессиональн
ой деятельности 

ОПК-4. Способен готовить 
публикации, участвовать в 
профессиональных 
дискуссиях, представлять 
результаты профессиональной 
деятельности в виде научных 
и научно-популярных 
докладов 

ОПК-4.1. Представляет результаты работы в 
виде научной публикации (тезисы доклада, 
статья, обзор) на русском и английском языке 

ОПК-4.2. Представляет результаты своей 
работы в устной форме на русском и 
английском языке 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задача профессиональной 
деятельности 

Объект или 
область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ иных 
требований, 

предъявляемых к 
выпускникам)  

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский  

Осуществление научно-

исследовательской 
деятельности по решению 
фундаментальных и 
прикладных задач 
химической 
направленности в составе 
научного коллектива 

химические 
вещества, 
материалы, 
сырьевые 
ресурсы, 
источники 
профессиона
льной 
информации 

ПК-1. - Способен 
планировать работу и 
выбирать адекватные 
методы решения 
научно-

исследовательских 
задач в выбранной 
области химии, 
химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-1-1. Составляет 
общий план 
исследования и 
детальные планы 
отдельных стадий,  
ПК-1-2. Выбирает 
экспериментальные и 

расчетно-

теоретические методы 
решения поставленной 
задачи исходя из 
имеющихся 
материальных и 
временных ресурсов 

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 

26.014 

40.011 

40.012 

40.033 

40.136 

ПК-2- Способен 
проводить патентно-

информационные 
исследования в 
выбранной области 
химии и/или смежных 
наук 

ПК-2-1. Проводит 
поиск 
специализированной 
информации в 
патентно-

информационных базах 
данных  

Анализ опыта, 
ПС:  

19.002 

23.041 

26.001 

26.003 

26.006 
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ПК-2-2. Анализирует и 
обобщает результаты 
патентного поиска по 
тематике проекта в 
выбранной области 
химии (химической 
технологии) 

26.009 

26.014 

40.001 40.011 

ПК-3 Способен на 
основе критического 
анализа результатов 
НИР и НИОКР 
оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения работ в 
выбранной области 
химии, химической 
технологии или 
смежных с химией 
науках 

ПК-3-1. 

Систематизирует 
информацию, 
полученную в ходе 
НИР и НИОКР, 
анализирует ее и 
сопоставляет с 
литературными 
данными  
ПК-3-2. Определяет 
возможные 
направления развития 
работ и перспективы 
практического 
применения 
полученных 
результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий  
Организация прикладных 
НИР и НИОКР 

документаци
я 
профессиона
льного 
назначения, 
человеческие 
и 
материальны
е ресурсы 
организации 

ПК-4. Способен 
организовывать 
работу коллектива по 
решению задач НИР 
и НИОКР химической 
направленности, 
готовить 
нормативную и 
отчетную 
документацию 

ПК-4-1. Планирует и 
организует работу 
коллектива в рамках 
научных и научно-

технических проектов 

ПК-4-2. Осуществляет 
оперативный контроль 
за выполнением работ 
и состоянием рабочих 
мест 

ПК-4-3. Анализирует 
результаты 
деятельности 
коллектива и вносит 
предложения по ее 
совершенствованию 

ПК-4-4. Разрабатывает, 
внедряет и 
осуществляет меры 
контроля за 
соблюдением 
подчиненными 
работниками 
производственной 
дисциплины, 
выполнением трудовых 
функций, регламентов, 
эксплуатационных 
инструкций  
ПК-4-5. Организует 
обучение подчиненных 
работников 
безопасным приемам и 
методам труда 

Анализ опыта, 
ПС: 

19.002 

23.041 

24.028 

24.030 

24.067 

26.001 

26.003 

26.006 

40.008 
40.012 

40.054 

40.085 

40.105 

40.133 

ПК-5. Способен 
готовить 
вспомогательную 
документацию и 
материалы для 
привлечения 
финансирования 

ПК-5-1. Готовит 
материалы 
информационного и 
рекламного характера о 
научной, 
производственной и 
образовательной 
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научной деятельности деятельности 
организации  

ПК-5-2. Собирает 
информацию о 
проводимых конкурсах 
на финансирование 
научных исследований 
в выбранной области 
химии 

ПК-5-3. Готовит 
вспомогательную 
документацию для 
участия в конкурсах 
(грантах) на 
финансирование 
научной деятельности в 
выбранной области 
химии 

ПК-6. Способен 
организовывать и 
проводить различные 
мероприятия в 
профессиональной 
сфере деятельности 

ПК-6-1. Участвует в 
работе локальных 
оргкомитетов научных 
и научно-практических 

конференций 
ПК-6-2. Участвует в 
организации и 
проведении школ 
молодых ученых, 
Фестивалей и дней 
науки, прочих 
мероприятий по 
популяризации науки  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Содержание научно-исследовательской работы в рамках производственной практики 

- ознакомлением с тематикой исследовательских работ кафедры, 
выбор и обоснование темы; 
- утверждение темы научно-исследовательской работы;  
- разработка и обсуждение совместно с научным руководителем развернутого плана 

научно-исследовательской работы;   
- анализ теоретических концепций по исследуемой проблеме и формулирование 

теоретических предпосылок, принципов, положенных в основу НИР; 
- проведение литературного поиска  и составление обзора литературы по теме 

научно-исследовательской работы; 
- проведение научно-исследовательской работы; 
- анализ и интерпретация полученных данных;  
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- защита и обсуждение выполненной работы на научном семинаре кафедры; 
- подготовка материала для участия в научных и научно-практических 

конференциях, для публикации в научных журналах. 
Магистранту назначается научный руководитель из числа ППС кафедр 

органической химии, общей, неорганической и элементорганической химии или 
биоорганической химии и биотехнологии.  

Определяется тема научно-исследовательской работы, направления ее разработки, 
содержание и ожидаемые результаты НИР по семестрам.  
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Тема научно-исследовательской работы утверждаются на заседании вышеуказанной 
кафедры.   

Планирование научно-исследовательской работы осуществляется магистрантом 
совместно с научным руководителем.  

Форма текущей аттестации НИР в рамках производственной практики – 

выполнение НИР по указанной теме, получение и интерпретация результатов.  
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3 семестр) 
по результатам защиты отчета по НИР на научном семинаре кафедры.  
В отчете указывается содержание проделанной магистрантом научно-

исследовательской работы за отчетный период и полученные им результаты. 
По окончании практики студент оформляет окончательный отчет и после 

проверки руководителем практики от предприятия представляет его для защиты 
руководителю практики. 

По окончании производственной практики студент составляет письменный отчет о 
практике, который должен содержать систематизированные итоги работы студента в 
период практики. 

Отчет о практике должен содержать: 
- Титульный лист; 
- Оглавление; 
- Основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием); 
- Список использованных источников (нормативные документы, спе-циальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 
- Приложения. 
Отчет о производственной практике должен быть набран на компьютере шрифтом 

Times New Roman № 14, интервалом 1,5 и правильно оформлен: 
- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы от-чета и 

страницы, с которых они начинаются; 
- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделе-ны в тексте; 
- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать оглавлению. 
Отчет брошюруется в папку. 
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)    

Форма контроля по итогам производственной практики - Дифференцированный 
зачет с оценкой. 

Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты отчета по 
практике  

При выставлении оценки «отлично» при защите отчета по практике студент должен 
демонстрировать высокий уровень, оценки «хорошо» - продвинутый уровень, а оценки 
«удовлетворительно» - пороговый.  

Основные объекты оценивания результатов прохождения практики:  
- научная активность студента в процессе практики;  

- качество выполнения индивидуального задания;  

- качество выполнения и оформления отчета по практике;  

- уровень ответов при сдаче зачета (защите отчета);  

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете по практике 
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Оценка Требования к сформированным компетенциям 
«отлично»  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью 

выполнил программу практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
умеет приводить примеры, ответил на все вопросы во время 
защиты практики, ответы отличаются логичностью, глубиной и 
полнотой раскрытия темы 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью 
выполнил программу практики, умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, 
хорошо справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, ответил на основные вопросы во время 
защиты практики, ответы отличаются логичностью и полнотой 
раскрытия темы, однако допускается одна - две неточности в 
ответе. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
выполнил основную часть программы практики, но с трудом 
умеет использовать теоретические знания при выполнении 
задания по практике, в целом справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний, ответы на вопросы во 
время защиты практики отличаются недостаточной глубиной и 
полнотой 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 
не выполнил программу практики, не умеет использовать 
теоретические знания при выполнении задания по практике, не 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, не ответил на основные вопросы во время 
защиты практики 

 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику повторно в свободное от аудиторных занятий время. Студент, 
не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 
неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность. 
Ликвидация этой задолженности проводится в соответствии с нормативными 
документами ДВФУ. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Для получения положительной оценки по результатам практики студент должен 
полностью выполнить программу практики, своевременно оформить и представить на 
кафедру все необходимые отчетные документы. 

Результаты проделанной работы должны получить отражение в отчёте о практике.  
Итоговая оценка (зачет с оценкой) за практику выставляется на основании всех 

представленных документов, посредством которых выявляется регулярность посещения 
места практики, тщательность составления отчета, инициативность студента, 
проявленная в процессе практики и способность к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Результаты прохождения практики оцениваются по следующим критериям: 
- уровню освоения компетенций; 
- практическим результатам проведенных работ и их значимости; 
- качественности ответов студента на вопросы по существу отчета. 
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По результатам проведения практики и защиты отчетов студентов, преподавателем 
– руководителем практики составляется сводный отчет. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Оценка, полученная 
студентами на зачете, учитывается при назначении стипендии. 

Студенты, не выполнившие программу без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
уставом вуза. 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 
1. Планирование и организация научных исследований: учебное пособие / В.И. 

Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2014- 204 с.         
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222218402.html 

2. Богатов В.В. Организация научно-исследовательских работ. Владивосток. 
«Дальнаука». 2008. 258 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:264187&theme=FEFU 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований:учебное пособие  / В. М. 
Кожухар. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 216 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017117.html 

4. Чернышев Е.А., Таланов В.Н. Химия элементоорганических мономеров и 
полимеров. М.:Колос,2011-439 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:756739&theme=FEFU 

5. Кнорре, Д. Г.Биоорганическая химия: Учебное пособие / Д.Г. Кнорре, Т.С. 
Годовикова, С.Д. Мызина, О.С. Федорова; Новосиб.гос. ун-т, Новосибирск, 2011. 480 с. 
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:679690&theme=FEFU 

6. Биохимия /В.Г. Щербаков и др.; под ред. В.Г. Щербакова СПб.: ГИОРД , 
2009  472c. (учебник для вузов) 
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:353733&theme=FEFU 

7. Баженова, Л.Н. Количественный элементный анализ органических 
соединений. Курс лекций // Л.Н. Баженова. Екатеринбург: Изд-во Уральского 
госуниверситета, 2008. - 355 с. www.studmed.ru/docs/document23828/ 

8.  Сильверстейн, Р. Спектрометрическая идентификация органических 
соединений // Р. Сильверстейн. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 557с. 
http://www.twirpx.com/file/287937/ 

9. Абакумова Н.А., Быкова Н.Н. Органическая химия и основы биохимии. 
Часть 1: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2010. - 112 с. 
http://window.edu.ru/resource/049/73049 

10. Реутов, В. А. Требования к оформлению письменных работ, выполняемых 
студентами Института химии и прикладной экологии ДВГУ / В. А. Реутов. – Владивосток 
: Изд-во Дальневост. ун-та, 2010. – 59 с. 

11.  

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 
1. Лукашов В.В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 256 с. http://window.edu.ru/resource/318/65318 
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3. Ширкин Л.А. Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды: 
учебное пособие / авт.-сост.: Л.А. Ширкин; Владим. гос. ун-т. - Владимир: Изд-во 
Владим. гос. ун-та, 2009. - 65 с. http://window.edu.ru/resource/344/77344 

4. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия.  Москва, "Просвещение" 1987.- 816 c. 

http://www.chem.msu.su/rus/books/ovchinnikov/welcome.html 

5. Климова А.Т. Епринцев М.А. Очистка ферментов и методы исследования 
их каталитических свойств: Учебно-методическое пособие для вузов (Практикум). 
- Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. - 36 с. http://window.edu.ru/resource/476/65476/ 

6. Кольман, Я. Наглядная биохимия: Пер. с нем. / Я. Кольман, К. Г. Рём – М.: 
Бином, 2009. – 469 с.: ил. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/index.html 

7. Резников В.А., Штейнгарц В.Д. Углеводы. Избранные главы из курса 
"Органическая химия". - Новосибирск: НГУ, 2002. - 24 с. 
http://window.edu.ru/resource/164/28164 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

17. http://e.lanbook.com/ 

18. http://www.studentlibrary.ru/ 

19. http://znanium.com/ 

20. http://www.nelbook.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)) 

Для успешного прохождения производственной практики магистранты Для 
успешного прохождения производственной практики магистранты обеспечены 
аудиториями для проведения занятий, компьютерными классами, специализированной 
мебелью и оргтехникой, НБ ДВФУ. Кабинеты соответствуют действующим санитарным 
и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении работ. 

Для доступа к системе дистанционного обучения используются компьютеры, 
подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и микрофоном. 

Кафедры и лаборатории Школы естественных наук обеспечены специализированным 
оборудованием для проведения научных исследований в рамках прохождения 
преддипломной практики: 

Кафедра физической и аналитической химии  
Спектрофотометры (СФ-26, ФЭК-56, КФК-2), автоматические бюретки, мешалки 

магнитные (ММ-5), лабораторная  и мерная посуда, мебель, вытяжной шкаф, колонки 
хроматографические стеклянные, весы технические ВЛ-1, весы лабораторные ВЛР-200, 

рН-метр ОР-211/1 ЭВ-74, газожидкостный хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель 
G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), 
высокоэффективный жидкостной хроматограф фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, 

газовый хроматограф – масс-спектрометр фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 
plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Спектрофотометр УФ, набор сит, встряхиватели ЛТ-1, изопиистическая установка; 
термостат НБЕ, мешалка магнитная, фотоэлектроколориметр – КФК -2, хроматограф 
ЛХМ-72, хроматограф ЛХМ-8МД, потенциостат П-5848,  перистальтический насос, 
источники тока, осциллополярограф, каталитические реакторы,  

вольтметр цифровой Ф-283/4, рефрактометр ИРФ-454, потенциостат П-5827 (в 
комплекте), потенциостат П-5827М (в комплекте), потенциостат П-5848 (в комплекте),  

термостат U-10, потенциостат ПИ-50-1, программатор ПР-8, магазин емкости Р-5025, 

система вольтамперометрическая СВА. 
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Научное оборудование ТИНРО-центра, Института химии ДВО РАН. 
Кафедра общей, неорганической и элементоорганической химии 

Оборудование лабораторий № 509, 502, 508, 514, 512 кафедры неорганической и 
элементоорганической химии ДВГУ: 

Установка для вакуумной перегонки, вакуумные сушильные шкафы, центрифуги, 
лабораторный встряхиватель, фотоколориметр, весы технические,   аналитические весы, 
термостаты, сушильные шкафы, муфельные печи, pH-метр, механические мешалки, 
насосы Камовского, рефрактометр, прибор для определения температуры плавления, 
столик Боэтиуса, автоматический титратор, химическая посуда, газожидкостный 
хроматограф фирмы Yanako (Япония), модель G-1800, хроматомасс-спектро-метр  модель 
НР 1100 фирмы Hewlett Packard (США), высокоэффективный жидкостной хроматограф 
фирмы Shimadzu (Япония), модель LC-6A, газовый хроматограф – масс-спектрометр 
фирмы Hewlett Packard (США), модель 6890 plus GC-HP 5973 MSD, титратор-107. 

Научное оборудование Института химии ДВО РАН. 
Кафедра органической химии 

Анализатор углерода, водорода, азота Termofinnigan Flash EA ser. 1112, 
аналитические весы различных марок, инфракрасный спектрофотометр Perkin-Elmer 

Spectrum BX, ультрафиолетовый спектрофотометр Cintra 5, жидкостный хромато-масс-

спектрометр LC/MSD 1100 Series, газовый хромато-масс-спектрометр GC/MSD 
6890Plus/5973N, жидкостный хроматограф LC-6A Shimadzu, весы электронные 
лабораторные МW-тип, вакуумный насос ВН-461М, вакуумный насос Камовского, 
микроскоп ML-6, прибор для определения температуры плавления, роторный испаритель 
ИР-162,  вытяжные шкафы, электрошкаф сушильный СНОЛ-И*М,   

химическая посуда. 
Научное оборудование ТИНРО-центра, ТИБОХ ДВО РАН. 
Кафедра биоорганической химии и биотехнологии 

Лабораторные столы, вытяжной шкаф, дистиллятор, холодильник “Stinol”, 
холодильная витрина "Бирюса 310-1", коллектор фракций «Bio Rad - 2110», роторный 
испаритель “Buchi”, весы, спектрофотометр UV-VIS RS, центрифуга “Sigma 2-

16”,жидкостной хроматограф “Buchi”, РН-метр MP220 Mettler Toledo, автоматические 
пипетки, посуда, реактивы. 

Оборудование лаборатории молекулярного анализа 

Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE 

400МГц (Bruker) 

Жидкостной хроматограф 1200  
 Agilent Technologies. США 

Жидкостной хроматограф 1100 

Agilent Technologies. США 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5975N 

Газовый хроматограф 6890 с детектором 5973N 

Газовый хроматограф 6850 с пламенно –ионизационным детектором и детектором 
по теплопередачи 

ИК-Фурье спектрофотометр Vertex 70  с приставкой комбинационного рассеивания 
RAM II и ИК- микроскопом Hyperion 1000 (Bruker) 

ИК-Фурье спректрометр Spekctrum BX (Perkin Elmer) 

Двулучевой  сканирующий спектрофотометр УФ\видимого диапозона Cintra 5 (JBC 

Scientific equipment) 

Анализатор углерода, водорода и азота (Thermo finnigan). 
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Микроволновая система Discoveri 

Дифрактометр высокого разрешения Advance-DS. 

Термогравиметрический/дифференциально-термический анализатор DTG-60 AH 

высокотемпературный (Shimadzu). 

Высокоэффективный жидкостный хромато-масс-спектромтр Agilent 1100 Series 

LC/MS (США) 
Газовый жидкостный хромато-масс-спектрометр Agilent 68900 GC Plus 

Научное оборудование Института химии ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН, ДВГИ 
ДВО РАН: 

 Выделительная система LКВ: коллектор фракций, самописец, увикорд; роторный 
испаритель RVO-64, центрифуга К-23 Janetzki, рН-метр Knick, суховоздушный термостат 
Heraeus, прибор для электрофореза, лиофильная сушка, спектрофотометры и др.  

Виварий Стандартное биохимическое оборудование, необходимое для работы с 
культурами клеток и экспериментальными животными 

 


