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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
микрообработку костной и зубной ткани ионами Са2+ 
и РО4

3–, которые «замуровывают» микротрещины 
в них, уменьшают чувствительность зубов, оказывая 
противовоспалительное действие. Подобный эффект 
оказывают и зубные пасты, содержащие производные 
хитина и хитозана, которые обладают способностью 
ингибировать адсорбцию микроорганизмов на по-
верхности гидроксиапатита.

Для снижения количества зубного налета и ин-
гибирования роста кристаллов камня в зубные па-
сты включают такие компоненты, как пирофосфаты 
натрия или калия, цитрат цинка, которые, не влияя 
на активность фторидов, способны ингибировать 
формирование твердых зубных отложений. 

Для придания вкуса в современные зубные пасты 
добавляют ксилит – заменитель сахара, который пре-
пятствует развитию микроорганизмов, поэтому он 
признан профилактическим средством против карие-
са. При этом для достижения ощутимого результата 
содержание ксилита должно приближаться к 10 %.

В некоторых пастах используется антибакте-
риальный компонент триклозан, который воздей-
ствуя на грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, замедляет формирование зубной бляшки 
и предотвращает развитие гингивита. Однако его при-
сутствие может привести к изменению естественной 
микрофлоры полости рта.

Для облегчения удаления бактериального налета 
в составе паст используют пенообразующие поверх-
ностно-активные вещества, в частности, лаурилсуль-
фат натрия в концентрации от 0,5 до 2 %. Превышение 
этой нормы может вызвать раздражение десен и уси-
ливать боли при стоматите.

Существует большое разнообразие противокари-
озных зубных паст. Особенностью детских зубных 
паст является отсутствие лаурилсульфата натрия, по-
лиэтиленгликоля и парабенов, что снижает риск воз-
никновения аллергических реакций. Детям необхо-
димо покупать специальную детскую зубную пасту, 
которая ие содержит вещества, токсичные при про-
глатывании.
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О роли кальция для нормальной жизнедеятельно-
сти человека известно сегодня даже маленькому ре-
бенку. При этом отмечается, что и дефицит, и избыток 
кальция в организме приводит к различным заболе-
ваниям. 

При недостатке кальция используются различные 
лекарственные препараты, содержащие различные 
соединения кальция: оксид, хлорид, карбонат, цитрат, 
аспартат, глюконат, доломит, глицерофосфат и другие. 
Кальций также входит в состав витамина В15.

При изучении процессов минерального обме-
на в живом организме применяются радиоактивные 
изотопы кальция. Препараты кальция используются 
для лечения аллергических заболеваний, уменьша-
ют повышенную проницаемость сосудов и оказыва-
ют противовоспалительное действие, лечат болезни, 

связанные с недостатком кальция (спазмофилию, 
рахит). Лекарства, содержащие кальций, применяют 
как кровоостанавливающее средство, для улучшения 
деятельности сердечной мышцы, как противоядия 
при отравлении солями магния, для стимулирования 
родовой деятельности. 

К лекарственным препаратам, содержащим каль-
ций, относятся также гипс (СаSО4), применяемый 
в хирургии для гипсовых повязок, и мел (СаСО3), на-
значаемый внутрь при повышенной кислотности же-
лудочного сока и для приготовления зубного порошка. 

Фармакопейными препаратами являются хлорид 
кальция и сульфат кальция, поэтому для проведе-
ния работы были взяты лекарственные препараты 
хлорида кальция в виде таблеток двух производи-
телей: ОАО «Валента» и ОАО «Химический завод  
им. Л.Я. Карпова». В задачи работы входило опреде-
ление подлинности препарата и степени его чистоты. 

Согласно фармакопейным статьям, контролиру-
ющим качество лекарственных средств, содержание 
хлорида кальция в лекарственном препарате не долж-
но быть меньше, чем 98 %. Не допускается наличие 
примесей, таких, как соли железа, алюминия, бария, 
фосфаты. Соли магния и сульфаты являются допусти-
мыми примесями и не влияют на качество лекарствен-
ного препарата хлорида кальция.

Определение подлинности лекарственного препа-
рата хлорида кальция основано на реакции иона каль-
ция с оксалатом аммония:

Ca2++ (NH4)2C2O4 → CaC2O4↓ + 2NH4
+

Эта реакция является официальной. Образую-
щийся в результате ее проведения белый кристалли-
ческий осадок нерастворим в уксусной кислоте, но 
хорошо растворим в минеральных кислотах. Так как 
ионы магния достаточно часто присутствуют в анали-
зируемом растворе лекарственного препарата, одно-
временно с ионами кальция, данную реакцию прово-
дили с участием аммиачного буферного раствора.

Для количественного определения хлорида каль-
ция в лекарственном препарате использовали химиче-
ский метод анализа. Он представлял собой комплексо-
нометрическое титрование с индикатором кислотным 
хромовым темно-синим. Титровали раствором трило-
на Б до перехода вишнево-красной окраски раствора 
в сине-сиреневую. Анализ результатов показал, что 
содержание кальция в лекарственном препарате – та-
блетках хлорида кальция в производителя ОАО «Ва-
лента» находится в пределах нормы, в то время как 
в таблетках, выпущенных ОАО «Химический завод 
им. Л.Я. Карпова» оно чуть ниже нормы – 95 %.
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Известно, что наблюдение как метод исследования 
дает возможность изучить внешние признаки предме-
тов и явлений. Наиболее глубокие знания о сущности 
явлений и свойствах предметов могут быть получены 
с помощью теоретического и экспериментального 
методов исследования. На теоретическом уровне до-
стигается высший синтез знаний в форме научной 
теории. На экспериментальном уровне происходит 
процесс накопления фактов, информации об исследу-
емых явлениях, проводятся измерения, наблюдения, 
сравнения, ставятся эксперименты, формируются на-
учный уклад понятия, совершается первичное объеди-
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нение знаний и устанавливаются экспериментальные 
законы. Основоположник отечественной науки М.В. 
Ломоносов отмечал: «Опыт ценнее тысячи мнений, 
рожденных воображением», а академик Л.Д.  Ландау 
говорил: «Опыт – верховный судья теории».

В соответствии с целями и задачами исследования 
эксперимент может быть количественным или каче-
ственным; иллюстративным, демонстрационным, 
исследовательским; техническим или научным. Экс-
перимент является критерием всех теоретических по-
строений. Без экспериментального подтверждения ни 
одна теория не может долго существовать. Вот почему 
в высшем образовании все время уделяется большое 
внимание различным видам учебного эксперимента. 
Широкое применение эксперимента в преподавании 
дисциплины способствует формированию у обучаю-
щихся правильного понятия об особенностях экспе-
римента как о методе научного исследования [1].

Содержанием учебного эксперимента являются:
а) изучение явлений, особенностей их протекания 

в определенных условиях; 
б) изучение причинно-следственных связей меж-

ду явлениями и функциональной зависимости между 
величинами, характеризующими явления и свойства 
тел (например, зависимости температуры кипения от 
давления); 

в) изучение и сравнение свойств вещества в раз-
личных состояниях (например, упругости, пластич-
ности);

г) иллюстрация законов, сформулированных 
на основе опытов или в результате логических умо-
заключений, опирающихся на общетеоретические по-
ложения или метод индукций;

д) определение констант (например, электромеха-
нического эквивалента);

е) изучение и испытание приборов (например, 
фотэлектроколориметров, потенциометров, хромато-
графов).

Эксперимент включает наблюдения, измерения 
и запись их результатов. Но данным этапом экспе-
римент не завершается. Завершающей частью экспе-
римента является теоретический анализ и математи-
ческая обработка результатов измерений. Конечную 
цель эксперимента представляют выводы, которые 
формулируются в результате этой обработки.

Рассмотренные этапы научного эксперимента 
в той или иной мере присутствуют в учебном экспе-
рименте в высшем учебном заведении. Чем выше уро-
вень самостоятельности студентов, тем полнее в их 
эксперименте представлены все его этапы. 

Однако основная задача химического эксперимен-
та в вузе – формирование у выпускника бакалавриата 
по направлению 04.03.01 Химия общепрофессиональ-
ных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций 
[2], таких как: владение навыками проведения хими-
ческого эксперимента, основными синтетическими 
и аналитическими методами получения и исследо-
вания химических веществ и реакций (ОПК-2); спо-
собность выполнять стандартные операции по пред-
лагаемым методикам (ПК-1); владение базовыми 
навыками использования современной аппаратуры 
при проведении научных исследований (ПК-2); спо-
собностью применять основные естественнонаучные 
законы и закономерности развития химической науки 
при анализе полученных результатов (ПК-4); владе-
ние методами безопасного обращения с химическими 
материалами с учетом их физических и химических 
свойств (ПК-7); производственно-технологическая 
деятельность: способность использовать основные 
закономерности химической науки и фундаменталь-
ные химические понятия при решении конкретных 

производственных задач (ПК-8); способностью при-
нимать решения в стандартных ситуациях, брать 
на себя ответственность за результат выполнения 
заданий (ПК-12). Обучение студентов методике экс-
перимента должно включать формирование умений 
выполнять следующие действия:

самостоятельное формулирование цели опыта; 
2. выявление условий, необходимых для постанов-
ки опыта; 3. проектирование эксперимента; 4. отбор 
необходимых приборов и материалов; 5. сборка экс-
периментальной установки и создание необходимых 
условий для выполнения опытов; 6. выполнение из-
мерений; 7. проведение наблюдений; 8. фиксирование 
результатов измерений и наблюдений; 9. математиче-
ская обработка результатов измерений; 10. анализ ре-
зультатов и формулировка выводов.

Обучению методике эксперимента должно пред-
шествовать раскрытие особенностей его содержания 
и структуры. Разумеется, полнота этого раскрытия 
на разных этапах обучения будет различной [3].

Выработка у студентов обобщенного умения са-
мостоятельно ставить опыты так же, как и умения 
наблюдать, обеспечивается на факультете химии, био-
логии и биотехнологии Северо-Осетинского госуни-
верситета (СОГУ) согласованной, целенаправленной 
деятельностью преподавателей различных смежных 
дисциплин. При этом у студентов формируются уме-
ния выполнять отдельные действия и операции, из ко-
торых слагается эксперимент, и раскрывать структуру 
эксперимента как метода научного познания, роль 
каждой операции в этой деятельности. Надо отме-
тить, что вначале, на первом курсе, идет формирова-
ние экспериментальных навыков и умений, на втором 
и третьем – их закрепление, а при изучении специаль-
ных дисциплин и написании выпускной квалифика-
ционной работы – практическое использование сфор-
мированных навыков.
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Исследованы фазовые равновесия в системе BiI3 – 
AgI. Компоненты образуют между собой два типа со-
единений: AgBiI4 и Ag3BiI6.

Системы, образованные йодидом висмута с йоди-
дами металлов подгруппы меди, изучены недостаточ-
но. В частности, отсутствуют данные о характере хи-
мического взаимодействия между йодидами висмута 
и серебра. Компоненты этой системы имеют ценные 
электрофизические свойства, обладают высокой фо-
точувствительностью. 

Целью данной работы являлось изучение взаимо-
действия йодида висмута с йодидом серебра во всем 
концентрационном интервале и построение диаграм-
мы состояния системы BiI3 – AgI.

Исходные компоненты содержали 99,5 % йоди-
да серебра и 99,7 % йодида висмута. Сплавы для ис-
следования готовили через 5 мол. %. Смесь йодидов 
по 3 г сплавляли под вакуумом в кварцевых сосудах 
Степанова. Образцы нагревали до плавления, а затем 


