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1. Общие положения 

 Организация и проведение кандидатских экзаменов в СурГУ регламентируется 

следующими документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 

«О порядке присуждении ученых степеней», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2007 г. №274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 г. №247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2014 г. №13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов»,  

 СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов». 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

аспирантов и лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) без 

освоения основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, их сдача обязательна для 

присуждения ученой степени кандидата наук.  

2. Цели кандидатского экзамена 

 Цель кандидатского экзамена по специальности 02.00.10 Биоорганическая химия 

состоит в проверке приобретенных аспирантами и соискателями ученой степени 

кандидата наук знаний, касающихся важнейших проблем биоорганической химии. 

Экзамен также ставит целью установить глубину профессиональных знаний соискателя 

ученой степени кандидата химических наук, уровень подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. 

3. Содержание программы 

Содержанием специальности 02.00.10 Биоорганическая химия является: 

 изучение структуры и функции биомолекул; 

 изучение химических основ деятельности высокоорганизованных частей клетки 

(клеточных мембран, рецепторных клеток и органов, целых клеток или органов); 

 выделение и синтез молекулярных ансамблей, моделирующих функции 

природных живых систем (фотосинтез, передача нервного импульса, лиганд-рецепторные 

взаимодействия и др).  

 изучение экологических проблем и вопросов анализа природных токсикантов, 

ксенобиотиков и охраны окружающей природы;  

 создание высокоэффективных биотехнологических процессов.  

 

Объектом исследований данной специальности являются: 

 биологически значимые высокомолекулярные соединения (белки, нуклеиновые 

кислоты, полисахариды и смешанные биополимеры);  

 низкомолекулярные биорегуляторы, пептиды, нуклеотиды, пептидные и стеро- 

идные гормоны, витамины, липиды, простагландины, лейкотриены и другие метаболиты 

арахидоновой кислоты, алкалоиды и другие химические соединения из микроорганизмов, 
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грибов, водорослей, растений и животных, их синтетические аналоги, а также синтети- 

ческие биологически активные вещества (лекарства, пестициды).  

 

Области исследований: 

 

1. Структурно-функциональные и синтетические исследования биологически значимых 

высокомолекулярных соединений (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и 

смешанных биополимеров любых типов).  

2.  Изучение химических основ деятельности высокоорганизованных частей клетки 

(например, клеточных мембран, рецепторных клеток и органов, целых клеток или 

органов).  

3. Проблемы нейро- и иммунохимии, связанные с особенностями строения компонентов 

соответствующих биологических систем. 

4. Выделение и синтез молекулярных ансамблей, моделирующих функции природных 

живых систем (например, фотосинтез, передача нервного импульса, лиганд-рецептор- 

ные взаимодействия и др).  

5. Низкомолекулярные биорегуляторы; пептиды, нуклеотиды, пептидные и стероидные 

гормоны, витамины, липиды, простагландины, лейкотриены и другие метаболиты 

арахидоновой кислоты, алкалоиды и другие химические соединения из микроорганиз- 

мов, грибов, водорослей, растений и животных, их синтетические аналоги, а также 

синтетические биологически активные вещества (лекарства, пестициды).  

6. Экологические проблемы, вопросы анализа природных токсикантов, ксенобиотиков и 

охраны окружающей природы.  

7.  Создание высокоэффективных биотехнологических процессов.  

 

1. Введение 

Биоорганическая химия. Предмет, объекты изучения и методы исследования. 

Биополимеры и низкомолекулярные биорегуляторы. Место биоорганической химии среди 

химических и биологически наук, ее основные задачи.  

2. Аминокислоты, пептиды, белки 

Аминокислоты. Номенклатура, строение. Генетически кодируемые 

аминокислоты. Оптическая изомерия α-аминокислот. Кислотно-основные свойства. 

Химические свойства: реакции α-амино- и α-карбоксильной групп, функциональных 

групп боковых цепей. Методы синтеза аминокислот. 

Пептиды.  Природа пептидной связи. Гомодетные и гетеродетные пептиды, 

депсипептиды. Линейные и циклические пептиды.  

Структура и функция биологически активных пептидов. Пептидные гормоны и 

релизинг-факторы. Нейропептиды. Представление о пептидах нейротрансмиттерах, 

нейромодуляторах, коннекторах. Иммуноактивные пептиды. Пептидные токсины и 

антибиотики. Пептиды как лекарственные средства и пищевые добавки. 

Химический синтез пептидов. Методы защиты функциональных групп. 

Создание пептидной связи: методы смешанных ангидридов, активированных эфиров, 

карбодиимидный и карбоксиангидридный методы конденсации. Представление о 

блочном и ступенчатом синтезе пептидов. Проблема рацемизации. Твердофазный синтез 

пептидов.  
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Первичная структура белков. Общая стратегия определения структуры белков. 

Анализ аминокислотного состава. Определение N- и С-концевых аминокислотных 

остатков. Фрагментация полипептидной цепи. Ферментативные методы гидролиза. 

Ограниченный протеолиз. Химические методы расщепления полипептидной цепи по 

остаткам метионина, триптофана, цистеина и по связям Asn-Gly и Asp-Pro. 

Последовательная деградация белков по методу Эдмана.  Определение аминокислотной 

последовательности белка с помощью автоматического  секвенатора.  Анализ 

расположения сульфгидрильных групп и дисульфидных связей. Использование масс-

спектрометрии при определении первичной структуры пептидов. Понятие о протеоме 

и протеомике. Базы данных по аминокислотным последовательностям пептидов и белков  

и их использование при установлении первичных структур и гомологии полипептидов. 

Сложные белки: глико-, липо-, нуклео-, хромо-, фосфо- и металлопротеины. 

Химическая модификация белков. Задачи, решаемые c помощью химической 

модификации. Специфическая модификация -, -аминогрупп и -, -, -карбоксильных 

групп в белках. Модификация остатков гистидина, метионина, тирозина, триптофана, 

цистеина. Бифункциональные реагенты. Методы идентификации модифицированных 

аминокислотных остатков. Биоспецифическая модификация белков. 

Посттрансляционная модификация белков. Ферментативная и неферментативная 

посттрансляционная модификация белков. Ковалентная посттрансляционная модификация 

-амино- и -карбоксильных групп, функциональных групп боковых цепей. 

Метилирование, гидроксилирование, введение дополнительной карбоксильной группы, 

фосфорилирование, сульфатирование.  Присоединение липидов к N-концевому 

аминокислотному остатку, пренилирование, присоединение остатков жирных кислот к 

остаткам цистеинов полипептидной цепи (липопротеины). N- и O-гликозилирование 

(гликопротеины и протеогликаны). АДФ-рибозилирование. Система  убиквитинили- 

рования белков. Белки-предшественники и зрелые белки. Роль сигнальных пептидов при 

сортировке белков. Импорт белков в ядро, митохондрии, эндоплазматический ретикулум, 

аппарат Гольджи. Шапероны и шаперонины. 

Пространственная структура пептидов и белков. Электронное строение и 

конфигурация пептидной связи. Карты Рамачандрана. Типы взаимодействий, 

определяющие пространственную структуру полипептидов. Связь пространственной 

структуры белка с последовательностью аминокислотных остатков. Роль молекулярных 

шаперонов. 

Вторичная структура пептидов и белков. -Спираль, 310-спираль, параллельная и 

антипараллельная β-структуры, γ-изгиб, другие типы регулярных структур полипептидной 

цепи. Представление об определении вторичной структуры полипептидов методами 

кругового дихроизма и дисперсии оптического ващения. Сверхвторичная структура 

белков. Понятие о доменах. 

Третичная структура белков. Представление об изучении  пространственного 

строения пептидов и белков методами рентгеноструктурного анализа и ядерного 

магнитного резонанса. Денатурация и ренатурация. 

Четвертичная структура белков. Примеры субъединичных структур. Методы 

исследования четвертичной структуры. 

Биологическая роль белков. Ферменты. Классификация. Представление о 

биокатализе. Принципы ферментативной кинетики. Ингибиторы и активаторы ферментов. 
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Факторы, влияющие на ферментативную активность. Понятие об активном центре. 

Фермент-субстратный комплекс. Функциональные группы активных центров ферментов 

на примере химотрипсина, лизоцима, карбоксипептидазы А. Причины высокой 

каталитической активности и механизм действия ферментов. 

Белки-гормоны. Механизм  действия  пептидно-белковых  гормонов. 

Структура и свойства аденилатциклазной системы.  Инсулин, гормоны роста.  Гликопро- 

теиновые гормоны аденогипофиза. 

Белки системы гемостаза. Система свертывания крови. Интегрины. 

Антикоагулянты и фибринолитики. 

Двигательные и структурные белки. Белки мышц и соединительных тканей. 

Актомиозиновый комплекс. Тропонины. Белки бактериальной системы подвижности. 

Флагеллин. Белки цитоскелета. Коллаген, кератин, фиброин. 

Рецепторные белки. Бактериородопсин. Зрительный родопсин. Ацетил-холиновый 

рецептор постсинаптических мембран. 

Транспортные белки. АТФазы. Цитохром С, гемоглобин, миоглобин, 

сывороточный альбумин. 

Белки-токсины микробного и растительного происхождения. Зоотокси-ны. 

Нейротоксины как инструменты изучения механизмов нервной проводимости . 

3.Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 

Нуклеозиды и нуклеотиды как компоненты нуклеиновых кислот, их 

номенклатура, структура, стереохимия, физические и химические свойства, биосинтез. 

Таутомерные формы азотистых оснований. Минорные компоненты нуклеиновых кислот. 

Природные модификации пуриновых и пиримидиновых оснований. Химические 

модификации сахаро-фосфатного остова нуклеиновых кислот; свойства фосфоротиоатных 

и метилфосфонатных аналогов. Нуклеотиды вне нуклеиновых кислот. 

Первичная структура нуклеиновых кислот. Межнуклеотидные и N-гликозидные 

связи, сходство и различие их свойств в составе ДНК и РНК. Полярность 

межнуклеотидной связи и полинуклеотидной цепи. Определение первичной структуры 

нуклеиновых кислот. Радиоактивное и нерадиоактивное мечение нуклеиновых кислот. 

Метод Максама-Гилберта (химическое секвенирование). Метод дидезокситерминаторов 

Сэнгера (ферментативное секвенирование). Анализ первичной структуры РНК 

(использование кДНК и прямые методы с применением ферментативной и химической 

деградации). Автоматизация секвенирования; особенности применения флуоресцентно 

меченых праймеров и терминаторов синтеза ДНК. Неэлектрофоретические методы 

секвенирования ДНК: пиросеквенирование, использование микрочиповых технологий и 

масс-спектрометрии. Базы данных последовательностей нуклеиновых кислот и их 

использование при установлении первичных структур РНК и ДНК. Подходы к 

секвенированию больших геномов. 

Вторичная структура нуклеиновых кислот. Рентгеноструктурные исследования 

ДНК. Правила Чаргаффа. Двойная спираль ДНК по Уотсону и Крику и ее биологическое 

значение. Основные типы двойных спиралей (правозакрученные А, В и др., 

левозакрученная Z). Стереохимические характеристики мономеров в составе различных 

типов двухцепочечных ДНК. Основные характеристики двойных спиралей: шаг спирали, 

углы спирального вращения, наклона, крена, пропеллер, смещение пар оснований 

относительно оси спирали, большая и малая бороздки, изгиб. Хугстиновские 

взаимодействия азотистых оснований; триплексы нуклеиновых кислот и их использование 
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в биологии. Денатурация и ренатурация двойных спиралей. Гиперхромия и гипохромия. 

Гибридизация. Олиго- и полинуклеотидные зонды как инструмент исследования 

нуклеиновых кислот. 

Сверхспирализация и зацепление ДНК: структурные характеристики и биологи- 

ческая роль. Особенности пространственной организации ДНК в биологических системах 

(в вирусах, прокариотических и эукариотических клетках). Понятие о хроматине. Уровни 

компактизации ДНК в ядрах эукариот. 

ДНК как носитель генетической информации. Геном. Размеры геномов. 

Особенности строения геномов вирусов, эубактерий, архей и эукариот. Хромосомы 

прокариот и эукариот. Уникальные и повторяющиеся последовательности нуклеотидов 

эукариотического генома, их основные типы. Этапы воспроизведения и реализации 

генетической информации:  репликация, транскрипция, трансляция. Генетический код: 

основные характеристики. Современное определение гена. Структурный ген:  

непрерывность и мозаичность (экзон-интронная структура). Колинеарность 

последовательностей генов и белков. Открытые рамки считывания (ОРС). Оперон. 

Перекрывание генов. Мультигенные семейства. Экспрессия генов и уровни ее регуляции. 

Стабильность и регулируемая дестабилизация генов. Генные сети. 

Основные этапы транскрипции. Необходимость регуляции экспрессии генов на 

уровне транскрипции. Регуляторные последовательности прокариотических и 

эукариотических генов. Особенности структуры бактериальных и эукариотических ДНК-

зависимых РНК-полимераз; обобщенные схемы промотора и терминатора РНК-

полимеразы E.coli; аттенюаторы; оператор; репрессоры и активаторы транскрипции 

бактериальных генов; регуляция транскрипции бактериальных генов на примере lac-

оперона E. coli. Промоторы эукариотических ДНК-зависимых РНК-полимераз, энхансеры, 

сайленсеры. Роль хроматина в регуляции транскрипции у эукариот. Котранскрипционные 

и посттранскрипционные модификации РНК. Предшественники мРНК и их процессинг: 

обычный и альтернативный сплайсинг, кэпирование, полиаденилирование, 

посттранскрипционные модификации нуклеотидов, редактирование мРНК.  

Основные этапы трансляции. Прокариотические и эукариотические рибосомы:  

структура и функционирование. Рибосомные РНК и белки, тРНК и аминоацил-тРНК-

синтетазы. Посттрансляционный процессинг пептидов и белков. Фолдинг белков. 

Понятие о генной инженерии. Искусственный синтез нуклеиновых 

кислот.Основные подходы к химическому замыканию межнуклеотидной связи 

(фосфодиэфирный, фосфотриэфирный, амидофосфитный, гидрофосфонатный методы). 

Синтез на полимерном носителе. Цикличность синтеза полимеров как основа для 

автоматизации. Выделение, очистка и идентификация синтетических олиго- и 

полинуклеотидов. Полимеразная цепная реакция и другие способы амплификации ДНК и 

сигналов. Общая схема ПЦР. Критические компоненты реакции. Методы ПЦР. Ферменты, 

используемые в генной инженерии. Этапы клонирования ДНК. Понятие вектора и его 

емкости. Плазмидные векторы. Фагмиды. Векторы на основе хромосомы фага λ. Векторы 

серий Charon, λgt11 и EMBL. Космиды и фазмиды. Принципы конструирования 

искусственных хромосом. Сверхъемкие векторы YAC, BAC и PAC. Интегрирующие и 

челночные (бинарные) векторы. Конструирование экспрессирующих векторов и их 

функционирование. Способы введения рекомбинантных ДНК в клетки: биологические, 

химические, физические и механические методы. Клонотеки генов. Понятие о 

репрезентативности клонотеки. Клонотеки геномной ДНК и кДНК. Поиск 
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последовательностей в клонотеках генов. Клонирование in silico. Позиционное 

клонирование. 

Белковая инженерия. Два основных направления исследований в белковой 

инженерии: рациональный дизайн и направленная эволюция белковых молекул. Методы 

направленного мутагенеза. Сплайсинг и транс-сплайсинг белков в лигировании пептидов. 

Комбинаторные клонотеки последовательностей нуклеотидов. Методы введения 

случайных мутаций. Методы отбора белков с требуемыми свойствами. Молекулярный 

дисплей: фаговый, клеточный, рибосомный и мРНК-дисплей. N-Гибридные системы в 

изучении белков. Исследование белок-белковых взаимодействий с использованием 

тандемной аффинной очистки и тандемной масс-спектрометрии. 

Геномика как новое направление исследований в постгеномную эру. 

Функциональная геномика. Генетические и физические карты генома. Физические карты 

низкого разрешения: хромосомные карты; EST-маркеры (маркеры экспрессирующихся 

последовательностей) и их использование для построения карт кДНК. Физические карты 

генома высокого разрешения. Концепция STS-маркеров (сайты, привязанные к 

последовательностям). Стратегия секвенирования больших геномов. 

Экспрессия генов. Исследование экспрессии генов на уровне транскрипции. 

Транскриптом и необходимость его изучения. Северный блоттинг. Защита от действия 

РНКаз. Дифференциальный дисплей (DD). Анализ репрезентативных различий РНК 

(RDA). Серийный анализ экспрессии генов (SAGE). Супрессорная вычитающая 

гибридизация. Использование микроматриц и микрочипов нуклеиновых кислот для 

крупномасштабного профилирования экспрессии генов. Изменение уровней экспрессии 

генов с использованием нуклеиновых кислот. Антисмысловые РНК и олигонуклеотиды. 

РНК-интерференция. Использование аналогов нуклеоидов для повышения стабильности и 

эффективности действия антисмысловых олигонуклеотидов. Пептидо-нуклеиновые 

кислоты (ПНК). Закрытые (замкнутые) нуклеиновые кислоты (LNA). Рецепторная и 

ферментативная активность нуклеиновых кислот. Олигонуклеотидные аптамеры и методы 

их получения. Нуклеозимы: рибозимы и дезоксирибозимы. Природные РНК, обладающие 

нуклеазной активностью. Искусственные рибозимы-эндонуклеазы. Минизимы и 

максизимы. Аптазимы. 

Трансгенез. Три основных способа получения трансгенных животных: прямая 

инъекция ДНК в пронуклеусы оплодотворенных яйцеклеток; использование 

эмбриональных стволовых клеток (ES); применение рекомбинантных вирусов для 

заражения эмбриональных клеток зародыша. Направленная активация и инактивация 

генов in vivo: генные нок-ин’ы и нокауты. Использование гомологичной рекомбинации 

для получения генных нокаутов. Инактивации генов с применением энхансерных, генных 

и промоторных ловушек. Системы сайт-специфической рекомбинации Cre/lox. 

Регулируемая экспрессия трансгенов в организме животных: Бинарные системы 

регулируемой экспрессии трансгенов в организме животных на примере тетрациклиновой 

системы. 

4. Углеводы и гликоконъюгаты.  

Моносахариды. Определение и номенклатура. Альдозы и кетозы. Линейные и 

циклические формы моносахаридов. Стереохимия и конформация моносахаридов. 

Аномерный центр: его стереохимия, особые свойства гидроксильной группы. 
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Олигосахариды. Определение и номенклатура. Химический и энзиматический 

синтез олигосахаридов. Методы изучения строения олигосахаридов: химические, физико-

химические, энзиматические.  

Полисахариды. Определение и номенклатура. Методы изучения строения 

полисахаридов: химические, физико-химические, энзиматические. Растительные 

полисахариды: целлюлоза, крахмал. Полисахариды животного происхождения: гликоген, 

хитин, гликозаминогликаны, гепарин. Биологические функции полисахаридов, 

Липополисахариды бактерий. 

Гликолипиды. Строение углеводных цепей, мембранная организация. Углевод-

углеводное взаимодействие. Болезни, связанные с нарушением метаболизма 

гликолипидов и появлением аутоантител. 

Гликопротеины и протеогликаны. Строение N- и O-углеводных цепей. Биосинтез 

N-цепей гликопротеинов. Углеводные цепи гликофорина, IgG, овальбумина, 1-кислого 

гликопротеина, муцинов. Макро- и микрогетерогенность. Рекомбинантные 

гликопротеины. 

Гликозидазы и гликозилтрансферазы. Экзо- и эндогликозидазы. Их 

использование в изучении структуры и функции углеводов и гликоконъюгатов. 

Особенности структурной организации гликозилтрансфераз и механизм их действия.  

Лектины клеток животных. Рецептор гепатоцитов, галектины, селектины, 

сиглеки, коллектины. Функции лектинов, углевод-белковое взаимодействие.  

Биологические функции углеводов клеток животных. Общие и специфические 

функции. Углевод-опосредованный транспорт. Группы крови. 

5.Липиды. 

Строение и классификация липидов. Основные  свойства липидов и их 

биологические функции. Липиды биологических мембран и биоэффекторные липиды.  

Методы исследования липидов. Методы выделения и установления строения. 

Определение абсолютной конфигурации хиральных липидов.  

Нейтральные липиды. Углеводороды, воски, триглицериды. Жиры. Функции в 

организме. Жиры и другие липиды в промышленности. Холестерин, его особая роль в 

организме. Желчные кислоты как природные детергенты. Липопротеины крови, их 

функции. Стерины микроорганизмов и растений. 

Жирные кислоты. Насыщенные и ненасыщенные кислоты, их биосинтез, 

метаболизм и биологическая роль. Незаменимые жирные кислоты. Способы 

осуществления биоэффекторной функции жирных кислот, основные мишени.  

 Фосфолипиды. Основные и минорные фосфолипиды, их биосинтез и 

биологическая роль. Фактор активации тромбоцитов, лизофосфатидовая кислота, 

лизолецитин и фосфатидилинозит как биорегуляторы, основные мишени. Фосфолипазы, 

основные типы. Липазы и другие гидролазы. Фосфолипазы А2, С, D, локализация и 

регуляция активности. 

Гликолипиды. Гликозилдиглицериды, цереброзиды, ганглиозиды, церамиды, 

сфингозинфосфат. Биосинтез, функции в организме. Ганглиозиды как рецепторы.  

Оксилипины и окислительный метаболизм полиеновых жирных кислот, основные 

ферменты. Простагландины и тромбоксаны, лейкотриены, липоксины, гепоксилины. 

Основные мишени и типы биологической активности. Продукты неферментативной 

окислительной трансформации ненасыщенных жирных кислот. Продукты 
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неокислительного метаболизма жирных кислот. Эндоканнабиноиды (анандамид, 2-

арахидоноилглицерин), эндованилоиды (олеоил- и арахидоноилдофамины, анандамид), 

олеамид как биоэффекторные липиды.  

Методы синтеза липидов. Полный и частичный химический синтез, 

ферментативные методы.  

6. Биологические мембраны. 

Молекулярная организация биологических мембран. Липидный бислой и 

небислойные структуры. Фазовые свойства и микрогетерогенность мембран. Методы 

изучения мембран: спектральные, микроскопические, ферментативные, химические и др. 

Компоненты мембран, их роль и взаимозависимость . 

Мембранные белки: периферические и интегральные. Родопсины, мембранные 

ферменты: АТФазы, цитохром Р-450. Липид-белковые взаимодействия. Реконструкция 

активных мембранных систем. 

Мембранный транспорт. Пассивный транспорт; диффузия воды, ионов и 

низкомолекулярных веществ. Ионофоры и каналообразователи. Активный транспорт, 

транспортные АТФазы. 

Особенности мембран различных клеток. Основные мембранные системы, их 

функция и специализация. Мембраны растительных клеток; бактериальная стенка. 

Межклеточные контакты. 

Возбудимые и синаптические мембраны. Медиаторы. Нейротоксины -ингибиторы 

проведения нервного импульса. 

Рецепция. Взаимодействие лиганд-рецептор, передача сигнала в клетку. 

Аденилатциклазная система, фосфоинозитидный цикл. Холинорецепторы. Рецепторы 

иммунной системы. Запах и вкус. 

Искусственные мембранные системы. Мономолекулярные пленки; плоские 

бислойные мембраны, их получение и методы исследования. Метод "patch clamp" . 

Липосомы (везикулы).  Методы их получения и исследования. Встраивание белков  

в липосомы.  Практическое  применение липосом: доставка лекарств, искусственные 

вакцины и др. 

7. Химические основы иммунологии.  

Врожденный и адаптивный иммунитет: роль и основные характеристики. 

Иммунологическая память. 

Клетки врожденного иммунитета (гранулоциты, макрофаги/моноциты, 

естественные киллеры): функции и рецепторы. Функции и лиганды Fc, TLR- и NOD-

рецепторов. 

Лимфоциты как эффекторы адаптивного иммунитета. Т- и В-лимфоциты: функции 

и фенотипические маркеры. Субпопуляции Т-лимфоцитов. 

Центральные и периферические лимфоидные органы. Роль костного мозга и 

вилочковой железы (тимуса).  

Антигены – клетки и биополимеры. Гаптены. Антигенные детерминанты 

(эпитопы). 

Классы антител. Функциональная роль Fab и Fc фрагментов структуры 

иммуноглобулинов. Вариабельные и константные домены. Гипервариабельные м 

каркасные участки. Пространственная структура доменов. 
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Гены иммуноглобулинов и биосинтез антител. Механизм формирования 

вариабельных фрагментов иммуноглобулинов.  

Антиген-распознающие рецепторы В-лимфоцитов. Клонально-селекционная 

теория образования антител. Моноклональные антитела – принцип получения. 

Антиген-распознающие рецепторы Т-клеток: строение, особенности распознавания 

антигена и формирование репертуара. СDЗ-комплекс, CD4 и СD8-антигены и их роль в 

активации Т-лимфоцитов. Антиген-представляющие клетки. 

Понятие о главном комплексе гистосовместимости – роли в иммунитете и 

строении. Функции и строение антигенов гистосовместимости (АГ) I и II классов. 

Пространственная структура. Генетические основы разнообразия антигенов 

гистосовместимости. Понятие о процессинге белков Процессинг экзогенных и 

эндогенных антигенов: основные этапы формирования комплексов АГ I и II классов с 

пептидами. Структурные основы взаимодействия процессированных пептидов с АГ.  

Система комплемента: роль в иммунном ответе, номенклатура, компоненты. 

Классический, альтернативный и лектиновый пути активации. Литический комплекс.  

8. Низкомолекулярные биорегуляторы. 

Алкалоиды. 

Группа алкалоидов опия. Понятие об опиатных рецепторах и их эндогенных 

лигандах. Морфин, кодеин, папаверин. Героин, аналоги морфина (соединение Бентли), 

налорфин. Рецепторы морфиновых алкалоидов и их природные лиганды: эндорфины, 

энкефалины и др.  

Синтетические анальгетики. Тропановые алкалоиды группы кокаина и атропина. 

м-Холиноблокаторы.  Обезболивающие и снотворные лекарственные препараты.  

Наркотики и галлюциногены. Психотропные средства фенотиазиновой группы. 

Транквилизаторы бензодиазепинового ряда и природные лиганды их рецепторов 3-

карболиновые алкалоиды. 

Группа эфедрина. Адренергические синапсы и природные адреномиме-тики. 

Дофамин, адреналин, норадреналин, синтетические адреноблокаторы, лечение 

ишемической болезни. 

Хинные алкалоиды, строение и стереохимия. Проблема лечения малярии. 

Синтетические противомалярийные средства. Артемизинин и другие препараты группы 

гингхаосу. 

Хинидин и алкалоиды группы Раувольфии (резерпин и аймалин). Природные и 

синтетические средства против аритмии. 

Алкалоиды пуринового ряда. Другие стимуляторы сердечной активности. 

Алкалоиды из безвременника осеннего - колхицин и колхамин - и их использование в 

селекции растений. 

Антибиотики. 

Пенициллины, цефалоспорины и родственные антибиотики. Представление о 

механизме биосинтеза бактериальной клеточной стенки и механизме действия 

пенициллинов. Представление о механизмах резистентности бактерий к пенициллинам. 

Тетрациклины - структура и механизм антимикробного действия. Основные этапы 

полного синтеза тетрациклина. Механизм биосинтеза тетрациклиновых антибиотиков и их 

влияние на биосинтез белка. 

Антибиотики как инструменты изучения биосинтеза белка: основные этапы этого 

биосинтеза и связанные с ними антибиотики. Стрептомицин и другие аминогликозидные 
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антибиотики. Пуромицин и механизм "пуромициновой реакции".  Эритромицин и другие 

макролидные антибиотики. 

Хлорамфеникол и его аналоги. Полный синтез хлорамфеникола. Представление о 

биосинтезе нуклеиновых кислот и влияющих на него антибиотиках. Актиномицин D, 

антрациклины, оливо- и хромомицины и ансамакролиды. Их интеркаляция при ДНК-

зависимом биосинтезе РНК. Блеоми-цины, стрептонигрин и митомицины - 

цитотоксические реагенты, вызывающие разрывы и сшивки в цепях ДНК. Нуклеозидные 

антибиотики и синтетические производные нуклеозидов - ингибиторы вируса герпеса и 

ВИЧ. 

Антибиотики - инструменты изучения ионного транспорта через мембраны. 

Образование ионных каналов в мембранах (грамицидины, цикло-депсипептиды, 

макротетролиды). Полиеновые макролиды, основные черты строения и образование пор в 

липидных бислоях с участием стеринов. Другие противогрибные антибиотики. 

Витамины 

История открытия витаминов и их роль в функционировании организмов человека 

и животных. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и коферменты. 

Витамин А. Строение, биологическая роль и изомеризация в процессе 

функционирования. Каротиноиды как источники. Ретиноевая кислота и ее биологическая 

роль. 

Витамин B1, тиаминмонофосфат и кокарбоксилаза; их роль в декар-

боксилировании -кетокислот, и лечение болезни бери-бери. 

Витамин В2 (рибофлавин) и флавиновые коферменты, участие в системах оксидаз 

и дегидрогеназ. 

Витамин В3 (пантотеновая кислота), кофермент А и его биосинтетическая роль. 

Витамин В5 (ниацин) и ниацинамид, его коферменты (NAD и NADP) и их роль в 

составе оксидоредуктаз; биосинтез ниацина. 

Витамин В6 (адермин), его формы - пиридоксин, пиридоксаль и пи-ридоксамин, и 

коферменты - пиридоксаль-5'-фосфат и пиридоксамин-5'-фосфат; участие в процессах 

биосинтеза аминокислот и липидов. 

Витамин В9 (фолиевая кислота), его коньюгаты с глутаминовой кислотой и 

тетрагидрофолиевая кислота. Их роль в переносе одноуглеродных радикалов. Лечение 

анемий и лучевой болезни. Антагонисты фолиевой кислоты (аминоптерин и метотрексат) 

для лечения лейкозов и лейкемий. Компонент фолиевой кислоты - п-аминобензойная 

кислота как витамин для микробов. История открытия и применение сульфамидных 

препаратов как первых химиотерапевтических средств для борьбы с инфекционными 

заболеваниями. 

Витамин В12 (оксикобаламин) и его кофермент - кобамамид, их биологическая 

роль и применение для борьбы с заболеваниями кроветворной системы.  Близость 

планарных систем коррина и порфина. 

Витамин С (аскорбиновая кислота): строение, реакционная способность, 

таутомерия и биологическая роль. Методы промышленного получения. 

Витамины D и их провитамины. Механизм биосинтеза. Действующие 

гидроксилированные формы.  Биологическая роль. 
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          Стероиды 

Стероиды как тетрациклические тритерпены. Основные этапы их биосинтеза. 

Холестерин и растительные стерины: структура и биологическая функция.  Сложные 

эфиры холестерина, липопротеины высокой и низкой плотности,  клиническая роль при 

атеросклерозе, отложении желчных камней . 

Полигидроксилированные стерины - зоо- и фитоэкдистероиды, гормоны линьки 

насекомых и их природные аналоги (экдизоны). 

Желчные кислоты. Биосинтез в печени и биологическая роль. Использование в 

биохимии и биоорганической химии. 

Прогестерон: биосинтез и биологическая роль при овариально-менс-труальном 

цикле. Синтетические аналоги и контрацептивы. 

Половые гормоны: эстрогены и андрогены. Биосинтез и биологическая роль. 

Особенности структуры и биологической активности эстрогенов (эстрон, эстриол и 

эстрадиол), связь с активностью фолиевой кислоты и прогестерона. Полный синтез 

эстрона по Торгову. Синтетические андрогенные препараты, анаболики. 

Гормоны коры надпочечников: глюкокортикоиды и минералокортикоиды. 

Биосинтез основных представителей и биологическое значение. Синтетические аналоги и 

ингибиторы. 

Сердечные гликозиды, стероидные сапонины и алкалоиды. Структура основных 

представителей и биологическое значение. 

Особенности рецепции стероидных гормонов. 

Нейромедиаторы и гормоны - производные аминокислот и пептидов. Строение 

и функциональная роль.  Представление о передаче нервного импульса. Вторичные 

мессенжеры. 

Феромоны и гормоны насекомых, инсектициды 

Феромоны и половые аттрактанты насекомых. Исторический очерк. Биологическая 

роль и применение. Примеры феромонов чешуекрылых. Некоторые пути синтеза. 

Бомбикол. Ювенильные гормоны насекомых и их роль в онтогенезе. 

Фитогормоны и другие регуляторы развития растений, фунгициды 

Основные фитогормоны: индолилуксусная кислота и ее природные аналоги, 

гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен, брассины и олигосахарины. 

Особенности их строения и сбалансированного действия на физиологию растений. Другие 

природные регуляторы развития растений, фитоалексины. 

Гербициды регуляторного типа, воздействующие на гормональные функции 

индолилуксусной кислоты. 2,4,5-Т и проблема суперэкотоксикантов ряда диоксина. 

Гербициды - ингибиторы фотосинтеза. 

Фунгициды. Препараты контактного и системного действия. 

 

Токсины 

Токсины земноводных и рыб. Токсины высших растений и насекомых. 

Микотоксины. Токсины сине-зеленых водорослей. Использование токсинов в биоорга- 

нической химии и нейрофизиологии. 

      9. Физико-химические методы выделения и исследования биологически 

активных соединений.  

Способы разрушения тканей и клеток. Основные методические приёмы, 

используемые в процессе выделения биомолекул. Свойства биомолекул, определяющие 
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методы их разделения. Высаливание, диализ, экстракция, ультрафильтрация, 

центрифугирование, лиофилизация.   

Электрофоретические методы. Электрофорез в гелях. Электрофорез в 

присутствии ДДС-Na. Изоэлектрическое фокусирование. Двумерный электрофорез. 

Использование электрофоретических методов для анализа чистоты и изучения физико-

химических характеристик биомолекул. 

 Хроматографические методы. Элементы теории хроматографии. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография. Адсорбционная хроматография. 

Распределительная хроматография. Обратнофазовая хроматография. Ионообменная 

хроматография. Хроматофокусирование. Гель-фильтрация. Аффинная хроматография. 

Масс-спектрометрия. Принципиальная блок-схема масс-спектрометра. Ионные 

источники. Методы ионизации: электронный удар, электронный захват, фотоионизация, 

полевая ионизация, химическая ионизация, ионизация продуктами радиоактивного распада 

изотопа калифорния-252, матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация 

(МАЛДИ), электрораспыление. Общая характеристика и сравнение этих методов. Способы 

введения исследуемых образцов в масс-спектрометр. Применение масс-спектрометрии в 

биоорганической химии. 

Оптическая спектроскопия. Характерные области поглощения белковых 

хромофоров. Молярный коэффициент поглощения. Типы электронных переходов, 

встречающиеся в природных соединениях. Природа ДОВ и КД принципиальная схема 

дихрографа. Молярная эллиптичность. Понятие хиральности. Применение спектроскопии 

КД для исследования структуры полипептидов и белков. Люминисценция: флуоресценция 

и фосфоресценция. Флуоресценция и тушение флуоресценции ароматических аминокислот. 

Анизотропия флуоресценции. Фурье ИК спектроскопия и КР спектроскопия (физические 

основы методов). Основные амидные колебания. Анализ структуры пептидов и белков по 

ИК и КР спектрам в области основных амидных колебаний. 

Рентгеноструктурный анализ биополимеров. Физические основы метода 

рентгеноструктурного анализа. Природа, свойства, получение рентгеновских лучей. 

Кристаллическая решетка. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке. 

Закон Вульфа-Брегга.  Методы решения фазовой проблемы. Преобразование Фурье. 

Методы измерения интенсивности дифракционных отражений. Расчет фаз и анализ карт 

электронной плотности.  

Электронная микроскопия. Основные методы визуализации биологических 

объектов в электронной микроскопии. Интерпритация изображений. Изучение белков и 

нуклеиновых кислот методами электронной микроскопии. Методы обработки электронно-

микроскопических изображений непериодических объектов.  

Спектроскопия ЭПР. Способы введения стабильных иминоксильных радикалов 

(спиновых меток) в биомолекулы. Исследование пространственной структуры и динамики 

биомолекул методом спиновых меток. Исследование межмолекулярных взаимодействий 

методом спиновых меток• 

Спектроскопия ЯМР. Основные параметры спектров ЯМР и их связь с 

химической и пространственной структурой биомолекул. Двумерная спектроскопия ЯМР, 

основные двумерные эксперименты COSY, TOCSY, NOESY. Схема отнесения сигналов в 

двумерных спектрах 1Н-ЯМР полипептидов. Расчет пространственной структуры 

полипептидов. Релаксация ядерной намагниченности. Времена релаксации, функция 
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спектральной плотности. Проявление динамических процессов в спектрах ЯМР. 

Химический (конформационный) обмен и его регистрация в спектрах ЯМР.  

Компьютерное моделирование биомолекул. Природа сил, стабилизирующих 

пространственную структуру биополимера (гидрофобные взаимодействия, 

дисперсионные, диполь-дипольные, заряд-дипольные, электростатические взаимодей- 

ствия, солевые мостики, водородные связи). Понятие об эмпирических функциях энергии 

(силового поля). Потенциал 6-12 Леннард-Джонса.  Минимизация  конформационной  

энергии белка. Методы получения пространственной структуры на основе  гомологии. 

Метод молекулрной динамики. Основные задачи, решаемые этим методом.  

 

4. Требования к допуску к сдаче кандидатского экзамена 

К экзамену допускаются аспиранты и соискатели, не имеющие задолженности по 

дисциплинам учебного плана на момент сдачи экзамена.  

Кандидатский экзамен по специальности принимается раз в год.  

Аспирант, не сдавший кандидатский экзамен по специальности, не считается 

завершившим обучение в аспирантуре. 

5. Содержание и структура кандидатского экзамена 

Экзамен по специальности включает обсуждение двух теоретических вопросов и 

собеседование по теме диссертации (третий вопрос) в соответствии с дополнительной 

программой кандидатского экзамена, утверждённой проректором по УМР СурГУ, в 

соответствии с «Порядком проведения кандидатского экзамена» (СТО-2.12.11-15), 

принятого Ученом Советом СурГУ 18 июня 2015 года, протокол № 6. 

6. Оценка результатов кандидатского экзамена 

Экзаменующийся получает оценку «отлично», если он успешно справляется со 

всеми заданиями, предложенными в билете; демонстрирует отличное знание 

теоретического материала; имеет распечатанный текст диссертации и хорошо 

ориентируется в положениях своего диссертационного исследования. 

В случае наличия небольших несоответствий при изложении теоретического 

материала экзаменующийся получает оценку «хорошо». Экзаменующийся должен 

представить распечатанный текст диссертации и хорошо ориентироваться в основных 

положениях своего диссертационного исследования. 

При недостаточной адекватности раскрытия теоретических вопросов ответ 

экзаменующегося оценивается отметкой «удовлетворительно». Экзаменующийся должен 

представить распечатанный текст диссертации и ориентироваться в основных положениях 

своего диссертационного исследования. 

Экзаменующийся получает оценку «неудовлетворительно», если он не справляется 

с заданиями билета, демонстрирует плохое владение теоретическим материалом или 

отказывается отвечать на экзаменационные вопросы, не представил текст диссертации или 

не может обсуждать основные положения своего диссертационного исследования. 

7. Перечень примерных вопросов  

1. Аминокислоты. Номенклатура, строение. Генетически кодируемые аминокислоты. 

Оптическая изомерия α-аминокислот. Кислотно-основные свойства. Химические 

свойства. Методы синтеза аминокислот. 
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2 .  Пептиды. Природа пептидной связи. Гомодетные и гетеродетные пептиды, 

депсипептиды. Линейные и циклические пептиды. Структура и функция биологически 

активных пептидов. Пептидные гормоны и релизинг-факторы. Пептидные токсины и 

антибиотики. Пептиды как лекарственные средства и пищевые добавки. 

3. Химический синтез пептидов. Методы защиты функциональных групп. Создание 

пептидной связи. Твердофазный синтез пептидов.  

4. Первичная структура белков.  Анализ аминокислотного состава. Определение N- и С-

концевых аминокислотных остатков. Фрагментация полипептидной цепи. 

Ферментативные методы гидролиза. Химические методы расщепления полипептидной 

цепи.  

5. Последовательная деградация белков по методу Эдмана. Определение аминокис- 

лотной последовательности белка с помощью автоматического секвенатора.  

6. Пространственная структура пептидов и белков. Электронное строение и конфи-

гурация пептидной связи. Типы взаимодействий, определяющие пространственную 

структуру полипептидов. Связь пространственной структуры белка с 

последовательностью аминокислотных остатков. Роль молекулярных шаперонов. 

7. Вторичная структура пептидов и белков. Представление об определении вторичной 

структуры полипептидов методами кругового дихроизма и дисперсии оптического 

вращения. Сверхвторичная структура белков. Понятие о доменах. 

8. Третичная структура белков. Представление об изучении пространственного строения 

пептидов и белков методами рентгеноструктурного анализа и ядерного магнитного 

резонанса. Денатурация и ренатурация. 

9. Четвертичная структура белков. Примеры субъединичных структур. Методы 

исследования четвертичной структуры. 

10. Белки-гормоны. Механизм действия пептидно-белковых гормонов.Структура и 

свойства аденилатциклазной системы. Инсулин, гормоны роста. Гликопротеиновые 

гормоны аденогипофиза. 

11. Рецепторные белки. Бактериородопсин. Зрительный родопсин. Ацетил-холиновый 

рецептор постсинаптических мембран. 

12. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты.  Нуклеозиды и нуклеотиды как 

компоненты нуклеиновых кислот, их номенклатура, структура, стереохимия, 

физические и химические свойства, биосинтез. Таутомерные формы азотистых 

оснований. Минорные компоненты нуклеиновых кислот. Природные модификации 

пуриновых и пиримидиновых оснований.  

13. Первичная структура нуклеиновых кислот. Межнуклеотидные и N-гликозидные связи, 

сходство и различие их свойств в составе ДНК и РНК. Полярность межнуклеотидной 

связи и полинуклеотидной цепи. Определение первичной структуры нуклеиновых 

кислот.  

14. Анализ первичной структуры РНК (использование кДНК и прямые методы с 

применением ферментативной и химической деградации). Автоматизация 

секвенирования; особенности применения флуоресцентно меченых праймеров и 

терминаторов синтеза ДНК.  

15. Вторичная структура нуклеиновых кислот. Рентгеноструктурные исследования ДНК. 

Правила Чаргаффа. Двойная спираль ДНК по Уотсону и Крику и ее биологическое 

значение. Основные типы двойных спиралей (правозакрученные А, В и др., левозакру- 
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ченная Z). Стереохимические характеристики мономеров в составе различных типов 

двухцепочечных ДНК. Основные характеристики двойных спиралей. 

16. ДНК как носитель генетической информации. Геном. Размеры геномов. Особенности 

строения геномов вирусов, эубактерий, архей и эукариот. Хромосомы прокариот и 

эукариот. Уникальные и повторяющиеся последовательности нуклеотидов 

эукариотического генома, их основные типы. Этапы воспроизведения и реализации 

генетической информации: репликация, транскрипция, трансляция. Генетический код: 

основные характеристики.  

17. Понятие о генной инженерии. Искусственный синтез нуклеиновых кислот.Основные 

подходы к химическому замыканию межнуклеотидной связи. Синтез на полимерном 

носителе. Цикличность синтеза полимеров как основа для автоматизации. Выделение, 

очистка и идентификация синтетических олиго- и полинуклеотидов.  

18. Углеводы и гликоконъюгаты. Моносахариды. Определение и номенклатура. Альдозы 

и кетозы. Линейные и циклические формы моносахаридов. Стереохимия и 

конформация моносахаридов. Аномерный центр: его стереохимия, особые свойства 

гидроксильной группы. 

19. Олигосахариды. Определение и номенклатура. Химический и энзиматический синтез 

олигосахаридов. Методы изучения строения олигосахаридов: химические, физико-

химические, энзиматические.  

20. Полисахариды. Определение и номенклатура. Методы изучения строения полисаха- 

ридов: химические, физико-химические, энзиматические. Растительные полисахариды: 

целлюлоза, крахмал. Полисахариды животного происхождения: гликоген, хитин, 

гликозаминогликаны, гепарин. Биологические функции полисахаридов, Липополиса- 

хариды бактерий. 

21. Биологические функции углеводов клеток животных. Общие и специфические 

функции. Углевод-опосредованный транспорт. Группы крови. 

22. Строение и классификация липидов. Основные свойства липидов и их биологические 

функции. Липиды биологических мембран и биоэффекторные липиды.  

23. Нейтральные липиды. Углеводороды, воски, триглицериды. Жиры. Функции в 

организме. Жиры и другие липиды в промышленности. Холестерин, его особая роль в 

организме. Желчные кислоты как природные детергенты. Липопротеины крови, их 

функции. Стерины микроорганизмов и растений. 

24. Жирные кислоты. Насыщенные и ненасыщенные кислоты, их биосинтез, метаболизм и 

биологическая роль. Незаменимые жирные кислоты. Способы осуществления 

биоэффекторной функции жирных кислот, основные мишени.  

25. Фосфолипиды. Основные и минорные фосфолипиды, их биосинтез и биологическая 

роль. Фактор активации тромбоцитов, лизофосфатидовая кислота, лизолецитин и 

фосфатидилинозит как биорегуляторы, основные мишени. Фосфолипазы, основные 

типы. Липазы и другие гидролазы. Фосфолипазы А2, С, D, локализация и регуляция 

активности. 

26. Гликолипиды. Гликозилдиглицериды, цереброзиды, ганглиозиды, церамиды, сфинго- 

зинфосфат. Биосинтез, функции в организме. Ганглиозиды как рецепторы.  

27. Молекулярная организация биологических мембран. Липидный бислой и небислойные 

структуры. Фазовые свойства и микрогетерогенность мембран. Методы изучения 

мембран: спектральные, микроскопические, ферментативные, химические и др. 

Компоненты мембран, их роль и взаимозависимость. . 
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28. Алкалоиды. Группа алкалоидов опия. Понятие об опиатных рецепторах и их эндо-

генных лигандах. Морфин, кодеин, папаверин. Синтетические анальгетики.  

29. Тропановые алкалоиды группы кокаина и атропина. м-Холиноблокаторы. 

Обезболивающие и снотворные лекарственные препараты.  

30. Антибиотики. Пенициллины, цефалоспорины и родственные антибиотики. 

Представление о механизме биосинтеза бактериальной клеточной стенки и механизме 

действия пенициллинов. Представление о механизмах резистентности бактерий к 

пенициллинам. 

31. Антибиотики - инструменты изучения ионного транспорта через мембраны. 

Образование ионных каналов в мембранах (грамицидины, циклодепсипептиды, 

макротетролиды). Полиеновые макролиды, основные черты строения и образование 

пор в липидных бислоях с участием стеринов. Другие противогрибные антибиотики. 

32. Стероиды. Стероиды как тетрациклические тритерпены. Основные этапы их био-

синтеза. Холестерин и растительные стерины: структура и биологическая функция.  

Половые гормоны: эстрогены и андрогены. Биосинтез и биологическая роль. 

Особенности структуры и биологической активности эстрогенов (эстрон, эстриол и 

эстрадиол), связь с активностью фолиевой кислоты и прогестерона.  

33. Гормоны коры надпочечников: глюкокортикоиды и минералокортикоиды. Биосинтез 

основных представителей и биологическое значение. Синтетические аналоги и инги-

биторы. 

8. Рекомендуемая литература 

а) основная:  

1. ЭБС изд. «Лань»: Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и 

молекулярной биологии пер. с англ. Издательство: "Бином. Лаборатория знаний" 2013. 

2-е изд. (эл.) 848 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/8704/   

2. ЭБС «IPRbooks»: Эйткен Э., Бейдоун А.Р., Файфф Дж., Гордон Д. и др.Принципы и 

методы биохимии и молекулярной биологии -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

-853 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/26065 

3. Ю.А.Овчинников. Биоорганическая химия. М., Просвещение, 1987. 

4. Д.Г.Кнорре, Т.С.Годовикова, С.Д.Мызина, О.С.Фёдорова. Биоорганическая химия. 

Новосибирск, РИЦ НГУ, 2011. 480 с. 

5. В.Албертс,  Д.Брей,  Дж.Льюис,  М.Рэфф, К.Роберте, Дж.Уотсон. Молекулярная  

6. биология клетки. Т. 1-3. М., Мир, 1994. 

7. А.Ленинжер. Основы биохимии. Т. 1-3. М., Мир, 1985. 

8. Д.Нельсон, М.Кокс. Основы биохимии Ленинджера. Т.1-3. М., Бином, 2011.   

9. Л.Страйер. Биохимия. Т. 1-3. М., Мир, 1985. 

10. А.С.Спирин. Молекулярная биология. Структура рибосомы и биосинтез белка. М., 

Высшая школа, 1986. 

11. Дж.Уотсон, Дж.Туз, Д.Курц. Рекомбинантные ДНК. М., Мир, 1986. 

12. Р.Марри, Д.Греннер, П.Мейес, В.Родуэлл. Биохимия человека. Т. 1-2. М., Мир, 1993. 

13. Рис Э., Стернберг М.Введение в молекулярную биологию: От клеток к атомам. Пер.  

с  англ. -М.: Мир, 2002.   142 с. 

 
         

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203##
http://www.iprbookshop.ru/26065
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б) дополнительная:  

1. В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П. Лузин,  Н.А. Тюкавкина Органическая химия: 

      учебник для студентов высших учебных заведений: [в 2 кн.] / под ред. Н. А.    

     Тюкавкиной .— Специальный курс .-М. : Дрофа, 2008 .-591 с.  

2. Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина. Биологическая химия : Учебник для студентов  

     химических, биологических и медицинских специальностей / 3-е изд., испр. -М.:  

     Высшая школа, 2003 .-478 с.  

3. Семенов, А. А. Очерк химии природных соединений : [Монография] / А. А. Семенов ;  

      Отв. ред. Г. А. Толстиков .-Новосибирск : Наука, 2000 .-663 с.  

4. И.В. Романовский, В.В. Болтромеюк, Л.Г. Гидранович и др. Биоорганическая химия:  

       учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2015. - 504 с. 

5. Кольман Я., Рем К.Г. Наглядная биохимия М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011.  

      -469с. 

6. А.М.Степанов. Молекулярная биология. Структура и функции белков. М., Высшая  

       школа, 1996. 

7. Т.Гудвин,  Э.Мерсер. Введение в биохимию растений. Т. 1-2. М., Мир, 1986. 

8. Белки и пептиды.  Т.1. Ред. В.Т.Иванов, В.М.Липкин. М., Наука, 1995. 

9. Х.-Д.Якубке,  Х.Ешкайт. Аминокислоты. Пептиды. Белки. М., Мир, 1985. 

10. Р.Геннис. Биомембраны. Молекулярная биология и фукции. М.,Мир, 1997.  

11. Биологические  мембраны.  Ред.  Дж.Финдлей,  У.Эванс. М., Мир, 1990. 

13. В.Албертс,  Д.Брей,  Дж.Льюис,  М.Рэфф, К.Роберте, Дж.Уотсон. Молекулярная  

       биология  клетки. Т. 1-3. М., Мир, 1994. 

12. А.С.Спирин.  Молекулярная биология.  Структура рибосомы и биосинтез белка. М., 

Высшая школа, 1986. 

13. Э.Дероум. Современные методы ЯМР для химических исследований. М., Мир, 1992. 

14. Физико-химические методы исследования биополимеров и  низкомолекулярных  

      биорегуляторов. Ред. В.Т.Иванов. М., Наука, 1992. 

15. П.Кэри.  Применение спектроскопии КР и РКР в биохимии.  Ред. Б.В.Локшин. М.,   

       Мир, 1985. 

16. Ч.Кантор,  П.  Шиммел.  Биофизическая химия.  Т. 1-2. М., Мир, 1984. 

17. Дж.Лакович.  Основы флуоресцентной спектроскопии.  М.,  Мир, 1986. 

18. А.Смит. Прикладная ИК-спектроскопия. М., Мир, 1982. 

19. Э.Бакс. Двумерный ядерный магнитный резонанс в жидкости. Новосибирск, Наука,  

       1989. 

20. Р.Эрнст,  Дж.Боденхаузен, А.Вокаун. ЯМР в одном и двух измерениях. М., Мир, 1990. 

21.  Дж.Спенс. Экспериментальная электронная микроскопия высокого разрешения. М.,  

        Мир, 1986. 

22.  Д.Фрайфелдер.  Физическая биохимия: применение физико-химических методов в 

биохимии и молекулярной биологии. М.,  Мир,  1980. 

23.  Дж.Чепмен.  Практическая органическая масс-спектрометрия. М., Мир, 1988. 

 

Базы данных СурГУ: 

1. Арбикон http://www.arbicon.ru 

 Доступ к библиографическим записям (с аннотациями) на статьи из журналов и 

газет (некоторые записи включают ссылки на полные тексты статей в интернете); к 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1636&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
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объединенному каталогу, обеспечивающему поиск в электронных каталогах более ста 

библиотек России одновременно; к полнотекстовым авторефератам диссертаций РНБ за 

2004 год.  

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) нэб.рф 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – представленный единым порталом и 

поисковой системой проект, цель которого – свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. На портале представлены электронные копии книг и 

библиографические записи федеральных и региональных библиотек России. Издания 

посвящены самой разной тематике и относятся к широкому набору жанров. В 

оцифрованном виде можно найти как древние рукописи, так и самые последние научные и 

художественные произведения. Часть книг находится в свободном доступе, часть 

защищена авторским правом. 

3. Электронная библиотека диссертаций https://dvs.rsl.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки содержит 

около 900 тыс. полных текстов диссертаций и авторефератов по всем специальностям. 

Пополнение базы новыми документами происходит по мере их оцифровки (около 25000 

диссертаций в год). 

Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе 

для любого пользователя сети Интернет. Просмотр полнотекстовых электронных версий 

возможен только с компьютеров НБ СурГУ по логину и паролю.  

4. Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) http://www.elibrary.ru 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, 

обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Содержит 

полнотекстовые версии иностранных и отечественных научных журналов, рефераты 

публикаций журналов, а также описания зарубежных и российских диссертаций. Свыше 

2800 российских научных журналов размещены в бесплатном открытом доступе. Для 

доступа к остальным изданиям предлагается возможность подписаться или заказать 

отдельные публикации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ). 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная 

система http://window.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

создана по заказу Федерального агентства по образованию в 2005-2008 гг. Целью 

создания информационной системы "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(ИС "Единое окно") является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических 

материалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы 

федеральных образовательных порталов. В разделе Библиотека представлено более 27 000 

учебно-методических материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных 

образовательных порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. 

Все электронные копии учебно-методических материалов были размещены в 

"Библиотеке" с согласия университетов, издательств и авторов или перенесены с порталов 

и сайтов, владельцы которых не возражают против некоммерческого использования их 

ресурсов. В Каталоге хранится более 54 000 описаний образовательных интернет-

ресурсов, систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
https://dvs.rsl.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.elibrary.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
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образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. В ИС "Единое 

окно" предусмотрена единая система рубрикации, возможен как совместный, так и 

раздельный поиск по ресурсам "Каталога" и "Библиотеки". 

6. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина http://www.prlib.ru/collections 

На портале Президентской библиотеки представлены коллекции электронных 

документов, объединенные по тематическому принципу. К каждой коллекции прилагается 

краткое описание. Все электронные документы сопровождаются библиографическими 

записями, представляющими собой краткое библиографическое описание документов. 

Часть документов имеет подробные аннотации. 

7. КиберЛенинка - научная электронная библиотека http://cyberleninka.ru/ 

«КиберЛенинка» – это научная электронная библиотека, основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие современного института научной рецензии и повышение 

цитируемости российской науки. КиберЛенинка поддерживает распространение знаний 

по модели открытого доступа (Open Access), обеспечивая бесплатный оперативный 

доступ к научным публикациям в электронном виде, которые в зависимости от 

договорённостей с правообладателем размещаются по лицензии Creative Commons 

Attribution (CC-BY). Для поиска текстов «КиберЛенинка» предлагает каталог научных 

статей на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации 

(ГРНТИ), а также систему полнотекстового научного поиска, поддерживающую русскую 

морфологию. С июня 2013 года «КиберЛенинка» полноценно индексируется в системе 

научного поиска Google Scholar. Пользователям библиотеки предоставляется возможность 

читать научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и других современных 

мобильных устройств. 

8. ВИНИТИ http://www.viniti.ru  

База данных (БД) ВИНИТИ – одна из крупнейших в России баз данных по естественным, 

точным и техническим наукам. Включает материалы РЖ (Реферативного Журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. по настоящее время. Общий объем БД – более 20 млн. документов. БД 

формируется по материалам периодических изданий, книг, фирменных изданий, 

материалов конференций, тезисов, патентов, нормативных документов, депонированных 

научных работ, 30% которых составляют российские источники. Пополняется 

ежемесячно. 

Документы БД ВИНИТИ содержат библиографию, ключевые слова, рубрики и реферат 

первоисточника на русском языке. 

9. ЦИТиС http://www.rntd.citis.ru/ 

     «ЦИТиС» – Федеральное государственное автономное научное учреждение «Центр 

информационных технологий и систем органов исполнительной власти» осуществляет 

формирование и поддержку национального библиотечно-информационного фонда 

Российской Федерации в части открытых неопубликованных источников научной и 

технической информации – отчеты о научно-исследовательских работах и опытно-

конструкторских разработках (НИР и ОКР), кандидатские и докторские диссертации, 

переводы, информационные и регистрационные карты НИР и ОКР, информационные 

карты диссертаций, информационные карты алгоритмов и программ по всем областям 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.rntd.citis.ru/
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науки и техники. БД содержат рефераты и библиографические описания соответствующих 

полнотекстовых документов. 

10. Российская национальная библиотека 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true 

Коллекции Электронных изданий Российской национальной библиотеки 

11. УИС РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ включает коллекции 

законодательных и нормативных документов, статистику Госкомстата и Центризбиркома 

России, издания средств массовой информации, материалы исследовательских центров, 

научные издания и т. д. Доступ к аннотациям и частично полным текстам документов 

(свободный доступ) можно получить с любого компьютера. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте и получить пароль. 

12. Scopus http://www.scopus.com 

Scopus – универсальная реферативная база данных, содержащая аннотации и информацию 

о цитируемости рецензируемой литературы со встроенными библиометрическими 

механизмами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится более 

21900 изданий от 5000 международных издателей в области фундаментальных, 

общественных и гуманитарных наук, техники, медицины и искусства.  

13. Springer – международная издательская компания, специализирующаяся на 

выпуске академических журналов и книг по естественнонаучным направлениям.  

Ресурсы:  

Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства 

Springer по различным отраслям знаний. 

Springer Protocols – коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний. 

Springer Materials – коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга.  

Springer Reference – электронные энциклопедии, справочники, словари и атласы по всем 

отраслям науки.  

14. Журналы издательства Cambridge University Press 

http://journals.cambridge.org 

Полная коллекция журналов Cambridge University Press включает более 350 журналов по 

различным отраслям знания. Журналы объединяются в тематические коллекции: Science, 

Technology, Medicine (естественные науки и медицина) и Humanities & Social Science 

(науки социально-гуманитарного цикла). 

Журналы Cambridge University Press — авторитетные научные издания, около двух третей 

из них включены в Journal Citation Reports. Текущие значения импакт-факторов для этих 

журналов публикуются на странице http://journals.cambridge.org 

15. Web of Science http://webofknowledge.com — поисковая платформа, 

объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. WoS охватывает материалы по 

естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам и искусству. 

Платформа обладает встроенными возможностями поиска, анализа и управления 

библиографической информацией. 

По подписке доступны следующие базы данных: 

Web of Science Core Collection, включая все индексы научного цитирования: 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.scopus.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springermaterials.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAImpactFactor?menu=Authors&pageId=3608.
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://webofknowledge.com/
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Science Citation Index Expanded (1975-по настоящее время) 

Social Sciences Citation Index (1975-по настоящее время) 

Arts & Humanities Citation Index (1975-по настоящее время) 

Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-по настоящее время) 

Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-по 

настоящее время) 

Book Citation Index– Science (2005-по настоящее время) 

Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-по настоящее время) 

Emerging Sources Citation Index (2015-по настоящее время). 

Russian Science Citation Index — доступ к библиографической информации и 

цитированию научных статей российских исследователей в более 500 научных, 

технических, медицинских и образовательных журналов (2005-по настоящее время). 

KCI-Korean Journal Database — содержит библиографическую информацию по 

научной литературе, опубликованной в Корее (1980-по настоящее время). 

MEDLINE — база данных по биологическим наукам (1950-по настоящее время). 

SciELO Citation Index — доступ к научной литературе по общественным, 

гуманитарным наукам и искусству, которая была опубликована в лучших журналах, 

находящихся в открытом доступе, в Латинской Америке, Португалии, Испании и Южной 

Африке (1997-по настоящее время). 

Journal Citation Reports — предоставляет ежегодные отчеты по цитированию 

журналов, в том числе, их импакт-фактор. 

Essential Science Indicators — аналитический инструмент, охватывающий самые 

цитируемые публикации в базе данных Web of Science Core Collection. 

С информацией по работе с данными ресурсами можно ознакомиться на 

информационном портале wokinfo.com (на английском языке) 

или wokinfo.com/russian (на русском языке). Дополнительная информация и видео-уроки 

доступны на каналах YouTube: youtube.com/user/WoSTraining (на английском языке) 

или youtube.com/woktrainingsrussian (на русском языке). 

16. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

Система «Архив научных журналов» создана Некоммерческим партнерством 

«Национальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в 

соответствии с государственным контрактом Министерства образования и науки 

№07.551.11.4002. В рамках контракта НП НЭИКОН приобрел архивные коллекции ряда 

ведущих издательств. Архивной коллекцией считается завершенный массив журналов, 

начинающийся, как правило, с первого выпуска первого журнала и заканчивающийся 

определенным годом. Года окончания массивов разняться от 1995 до 2011 гг. 

Коллекции в архиве: 

Архив издательства American Association for the Advancement of Science. Пакет «Science 

Classic» 1880-1996  

Архив издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010  

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого выпуска 

http://lib.surgu.ru/wokinfo.com
http://lib.surgu.ru/wokinfo.com/russian
http://lib.surgu.ru/youtube.com/user/WoSTraining
http://lib.surgu.ru/youtube.com/woktrainingsrussian
http://archive.neicon.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
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каждого журнала по 1995, 1849-1995 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпуска 

каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives с первого выпуска 

каждого журнала по 1997, 1798-1997  

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996  

17. Project Gutenberg http://www.gutenberg.org 

Project Gutenberg — это более 50 тысяч бесплатных цифровых книг, доступных в 

различных форматах. Язык большинства текстов — английский, но есть также материалы 

на французском, немецком, русском, каталанском, санскрите и других языках. 

Пользоваться ресурсом можно бесплатно и без регистрации. 

18. Elsevier - Open Archives https://www.elsevier.com/about/open-science/open-

access/open-archive 

Открытый доступ к архивным материалам 98 журналов издательства Elsevier по 

следующим дисциплинам: математика, логика, биология, медицина, информатика, химия. 

19. SpringerOpen http://www.springeropen.com 

SpringerOpen включает в себя журналы и книги открытого доступа по всем областям 

науки. 

20. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS https://doaj.org/ 

"Директория журналов открытого доступа" - электронный ресурс, разработанный 

университетом г. Лунд, Швеция (Lund University) с целью продвижения технологии 

открытого доступа. Свободный доступ к полнотекстовым научным журналам по всем 

отраслям знаний на разных языках. 

21. БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ В г. РЕГЕНСБУРГ 

(Германия) http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/ 

Библиотека электронных журналов - информационная система Университетской 

библиотеки в г. Регенсбург (Германия). Создается с 1998 г. Содержит информацию о 16 

500 научных электронных журналах, 1882 из которых через эту систему предоставляются 

бесплатно 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium.com www.znanium.com - это 

коллекция электронных версий изданий (книг, журналов, статей и т.д.), сгруппированных 

по тематическим и целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора 

документов с удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных 

«книжных полок», сервисом постраничного копирования, а также другими сервисами, 

способствующими успешной научной и учебной деятельности. ЭБС Znanium.com - 

разработка Научно-издательского центра ИНФРА-М. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/ — это крупнейшая политематическая база данных, включающая в 

себя контент сотен издательств научной, учебной литературы и научной периодики.  
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https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-archive
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
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http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://doaj.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://www.znanium.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=203
http://e.lanbook.com/
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Нашей организации предоставлен доступ к книгам по математике, физике, инженерным 

наукам, химии, теоретической механике, пищевому производству, сервису и туризму 

таких ведущих издательств как: «Лань», «Физматлит», «Советский спорт».  

Также нам предоставлен бесплатный доступ к более чем 500 научным журналам. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru – 

научно-образовательный ресурс по всем отраслям наук (ОКСО), в полном объеме 

соответствующий ФГОС ВО. В ЭБС IPRbooks содержится более 25000 изданий: 

учебники, монографии, журналы по различным направлениям подготовки специалистов 

высшей школы. 

ЭБС IPRbooks является партнером Научной электронной 

библиотеки Elibrary.ru. Возможно включение в электронно-библиотечную систему 

трудов преподавателей с присвоением им статуса официальных публикаций, что 

обеспечивает авторам участие в РИНЦ (для вуза и авторов подсчитываются показатели 

публикаций и цитируемости). 

4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» www.biblio-online.ru  - это 

виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов 

России по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественно-научным направлениям и специальностям.  

5. Консультант студента. Студенческая электронная библиотека 

http://www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента. Электронная 

библиотека технического вуза» является электронно-библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к современной учебной литературе по 

основным, изучаемым в вузах дисциплинам. Для СурГУ доступны электронные издания, 

входящие в следующие комплекты: 

«Медицина. Здравоохранение (ВПО)» 

«Издательство «Статут» 

«Бином. Химия» 

«Бином. Экология» 

«Энергетика» 

«Иностранный язык» 

«Естественные науки» 

«Архитектура и строительство» 

«Физкультура и спорт» 

6. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

http://academia-moscow.ru содержит электронные версии печатных учебных изданий, 

соответствующих программам ФГОС, по дисциплинам и профессиональным модулям, 

освоение которых необходимо для получения многих профессий и специальностей. 
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