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1. Наименование дисциплины
Органическая химия

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в базовую часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям
подготовки (специальностям):

Направление: 20.03.01 Техносферная безопасность
направленность Безопасность технологических процессов химических и нефтехимических
производств



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Органическая химия у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

20.03.01 Техносферная безопасность (направленность : Безопасность технологических процессов
химических и нефтехимических производств)
     ОПК.5 владеть базовыми знаниями о современной научной картине мира на основе положений,
законов и методов естественных наук
     ОПК.7 владеть нормами техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных и
технологических условиях



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

20.03.01 Техносферная безопасность (направленность:
Безопасность технологических процессов химических и

нефтехимических производств)
очная

4

3
108
42

28

14

66

Входное тестирование (1)
Защищаемое контрольное мероприятие (3)

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Экзамен (4 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

  Предмет органической химии, химическая связь в органических соединениях, электронные 
эффекты

       Теория химического строения А.М.Бутлерова

Определение органической химии. Причины многообразия органических соединений. Источники 
органического сырья. Выделение, очистка и основные константы органических соединений.  Принципы 
количественного элементного анализа, установление молекулярной формулы соединения.

Формирование  и основные положения теории строения органических соединений. Основные типы 
структурных фрагментов органических молекул: простые и кратные связи, углеродные цепи и циклы, 
радикалы и функциональные группы. Органические ионы. Структурные 
Классификация органических соединений исходя из их структуры и на основе характера 
функциональной группы.

Гибридные состояния атома углерода и других атомов в органических соединениях. 
Атомно-орбитальные модели органических соединений.
Классификация реакций  по изменениям углеродного скелета, на основе природы реагирующих частиц, 
на основе связывания или удаления структурных элементов, на основе 
окислительно-восстановительного характера реагентов, на основе кинетики реакции. Цепные,  
равновесные, многостадийные и параллельные реакции. Радикальные и ионные реакции; факторы, 
благоприятствующие течению этих реакций. Перициклические реакции. Промежуточные частицы, 
переходное состояние и механизм реакции. Кинетический и термодинамический контроль. Теория 
столкновений и теория переходного состояния. Принцип микроскопической обратимости одно- и 
многостадийных реакций.

Классификация реагентов: радикальные, нуклеофильные и электрофильные. Нуклеофильные реагенты: 
Н-, С-, N-, О-, Р-, S-нуклеофилы, галогенид- ионы. Электрофильные реагенты: Н-, В-, С-, N-, О-, 
S-электрофилы. Гомогенный, гетерогенный и межфазный катализ. Статический и динамический 
подходы в изучении электронного строения  и реакционной способности молекул. Статический подход: 
индексы реакционной способности - эффективный заряд, свободная валентность, энергия граничных 
МО. Молекулярные диаграммы. Динамический подход: учет реагента, субстрата, среды и их взаимного 
влияния; энергетический профиль реакции; энергия активации, энергия переходного строения, тепловой
эффект

Основные понятия об электронном и пространственном строении молекул. Химическая связь как 
проявление единого взаимодействия в молекуле. Понятие о  локализованных и делокализованных 
связях, типы молекул с делокализованными связями. Типы химических связей: ионная 
(электровалентная или гетерополярная), ион-дипольные и диполь- дипольные взаимодействия 
(межмолекулярные и внутримолекулярные водородные связи), ковалентная (гомеополярная) углерод- 
углеродная связь. Структура Льюиса и формальный заряд атома. Разновидности ковалентной связи 
(координационная и семиполярная). Проявление характеристичности и аддитивности свойств атомов и 
связей. Характерные свойства ковалентных связей: направленность, насыщаемость, полярность, 
поляризуемость. Важные количественные характеристики ковалентных связей: энергия и  длина. 
Методы описания электронного строения молекул - метод молекулярных орбиталей (МО ЛКАО), метод 
валентных связей (ВС).

Теория резонанса как важный этап в формировании теоретических представлений в органической 
химии. Правила, учитывающие важность вклада предельных структур в описание резонансного гибрида.



 

 

 

 

 

       Представление о пространственном строении органических молекул Гомология.  
Структурная и пространственные изомерии

       Классификация и номенклатура органических соединений.

       Химическая связь в органических молекулах.

  Ациклические углеводороды

Оценка относительной стабильности резонансных структур. Молекулярные орбитали, способы их 
описания: s- и    p-связи, банановые связи; локализованные и делокализованные МО. Характеристики, 
связанные с распределением электронной плотности: эффективный заряд на атоме, дипольный момент 
отдельных связей и молекулы в целом, спиновая плотность. Взаимное влияние атомов в молекуле. 
Индуктивный и мезомерный эффекты. Типы сопряжения. Правила, определяющие знак и величину I - и 
М-эффектов. Эффект сверхсопряжения.

формулы как средство отображения строения органических соединений. Гомологические ряды. 
Структурная изомерия и ее разновидности. Пространственная изомерия. Молекулярные модели. 
Значение теории строения для развития органического синтеза.

Классы органических соединений.
Виды номенклатуры. Номенклатура ИЮПАК

Основные понятия об электронном и пространственном строении молекул. Химическая связь как 
проявление единого взаимодействия в молекуле. Понятие о  локализованных и делокализованных 
связях, типы молекул с делокализованными связями. Типы химических связей: ионная 
(электровалентная или гетерополярная), ион-дипольные и диполь- дипольные взаимодействия 
(межмолекулярные и внутримолекулярные водородные связи), ковалентная (гомеополярная) углерод- 
углеродная связь. Структура Льюиса и формальный заряд атома. Разновидности ковалентной связи 
(координационная и семиполярная). Проявление характеристичности и аддитивности свойств атомов и 
связей. Характерные свойства ковалентных связей: направленность, насыщаемость, полярность, 
поляризуемость. Важные количественные характеристики ковалентных связей: энергия и  длина. 
Методы описания электронного строения молекул - метод молекулярных орбиталей (МО ЛКАО), метод 
валентных связей (ВС).

Теория резонанса как важный этап в формировании теоретических представлений в органической 
химии. Правила, учитывающие важность вклада предельных структур в описание резонансного гибрида.
Оценка относительной стабильности резонансных структур. Молекулярные орбитали, способы их 
описания: s- и    p-связи, банановые связи; локализованные и делокализованные МО. Характеристики, 
связанные с распределением электронной плотности: эффективный заряд на атоме, дипольный момент 
отдельных связей и молекулы в целом, спиновая плотность. Взаимное влияние атомов в молекуле. 
Индуктивный и мезомерный эффекты. Типы сопряжения. Правила, определяющие знак и величину I - и 
М-эффектов. Эффект сверхсопряжения

Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, алкильные радикалы (первичные, вторичные, 
третичные).
Природные источники. Физические свойства алканов, алкенов, диенов и алкинов и их зависимость от 
длины углеродной цепи и степени ее разветвленности. Спектральные характеристики.
Способы получения и химические свойства алканов, алкенов, диенов, алкинов. Электронное строение, 
типы изомерии.
Применение.
 



  Арены и алициклические углеводороды
Классификация бензоидных углеводородов. Бензол и его гомологи, номенклатура, изомерия. Источники
ароматических углеводородов. Электронное строение бензольного кольца и химические свойства 
бензола: относительная устойчивость к окислению, склонность к реакциям замещения, термохимия 
гидрирования и сгорания бензола, его образование в реакции диспропорционирования циклогексена и 
циклогексадиена (“необратимый катализ” Зелинского); Критерии ароматичности: энергетические, 
магнитные, структурные. Правило Хюккеля. 

Физические свойства и основные спектральные характеристики бензола и его гомологов. Гидрирование 
бензола. Реакции ароматического электрофильного замещения: сульфирование, нитрование, 
галогенирование, алкилирование, ацилирование, дейтерирование. Представление об их механизме (p- и 
d-комплексы) и его экспериментальное обоснование. Значение этих реакций для переработки 
ароматических углеводородов. Влияние заместителей в бензольном кольце на изомерный состав 
продуктов и скорость реакции, заместители 1 и 2 рода, согласованная и несогласованная ориентация.

Алкилбензолы. Способы получения с использованием реакции   алкилирования бензола, реакция 
Вюрца-Фиттига, алкилирующие агенты. Химические свойства. Реакции электрофильного замещения в 
бензольном кольце и особенности ориентации в этих реакциях. Протонирование полиалкилбензолов, 
образование стабильних аренониевых ионов. Дезалкилирование, диспропорционирование, 
изомеризация алкилбензолов. Реакции с участием боковых цепей алкилбензолов: радикальное замещеие
в a-положении заместителя - галогенирование, нитрование, дегидрирование, окисление. Бензильная  
p-электронная система. Стирол, фенилацетилен.

Нафталин. Источники нафталина и других многоядерных углеводородов. Номенклатура и изомерия 
производных нафталина, его электронное строение и ароматичность. Химические свойства нафталина: 
каталитическое гидрирование и восстановление натрием в жидком аммиаке. Окисление и влияние 
заместителей на направление этой реакции. Реакции электрофильного замещения: факторы, влияющие 
на ориентацию в этих реакциях.

Антрацен. Номенклатура и изомерия производных. Синтез антрацена из соединений бензольного ряда. 
Электронное строение и ароматичность. Реакции гидрирования, окисления, электрофильного 
присоединения и замещения. Фотоокисление и фотодимеризация. Антрацен в диеновом синтезе. 
Триптицен.

Фенантрен, изомерия и номенклатура производных. Электронное строение и ароматичность. Реакции 
гидрирования, окисления, электрофильного присоединения и замещения. Понятие о природных 
соединениях с ядром фенантрена.

Полибензолы: пирен, перилен, коронен. Бензпирен, понятие о канцерогенных соединения.

Дифенил- и трифенилметан, их получение и свойства. Кислотные свойства углеводородов, их 
электронное строение и факторы, определяющие их относительную стабильность. Ди- и 
трифенилметановые красители. Стильбен, толан. 

Дифенил, способы его получения, строение. Представление о влиянии заместителей на легкость  
вращения и степень копланарности бензольных колец. Ароматичность дифенила. Реакции 
электрофильного замещения, ориентация в этих реакциях и влияние на нее заместителей. 



 

 

 

 

  Производные углеводородов (галогенуглеводороды, кислородсодержащие, амины)

       Галогенпроизводные углеводородов

       Спирты. Фенолы

       Карбонильные соединения (альдегиды, кетоны)

Атропоизомерия в ряду дифенила.

Их номенклатура и изомерия. Способы образования связи С-Hal: замещение атома водорода, реакции 
присоединения по кратной связи, замещение гидроксильной группы, галоформная реакция. Получение 
геминальных дигалогенпроизводных из карбонильных содинений и присоединением дигалогенкарбенов
по двойной связи.Отличительные особенности синтеза и свойств фторалканов. Полярность связи С-Hal 
и ее зависимость от природы атома галогена.Химические свойства моногалогеналканов: нуклеофильное 
замещение атомов галогенов и дегидрогалогенирование. Представление о механизмах SN1, E1, SN2  и 
Е2 как об “идеализированнных” механизмах реакции нуклеофильного замещения и элиминирования и 
обоснование вкладов каждого из них данными кинетики и стереохимии. Зависимость соотношения 
продуктов реакции от природы и концентрации нуклеофила и основания, строения алкилгалогенида, 
природы растворителя, учет этих зависимостей в планировании синтеза с использованием химических 
свойств галогеналканов. Амбидентные ионы. Комплексообразование галогеналканов с ионами металлов
и кислотами Льюиса на примере реакции Фриделя-Крафтса как способ увеличения их электрофильной 
активности. Восстановление галогеналканов водородом, их взаимодействие с металлами: образование 
металлорганических соединений, реакция Вюрца.
Спирты, одноатомные и много атомные, фенолы. Их получение, химические свойства, применение. 
Особенности строения.
Номенклатура, классификация. Способы получения, взаимодействие с протонными кислотами и 
кислотами Льюиса, расщепление, окисление. Образование гидроперекисей, их обнаружение и удаление.
Циклические простые эфиры. Виниловые эфиры. Получение из ацетилена и этилена. Гидролиз и 
причины большей легкости его протекания по сравнению с диалкиловыми эфирами. Полимеризация.
Альдегиды и кетоны алифатического и ароматического ряда. Непредельные альдегиды и кетоны. 
карбоновые кислоты, моно- и дикарбоновые. Алифатичские и ароматические нитросоединения. 
Алифатические и ароматические амины.


Галогеналканы. Номенклатура, изомерия, строение. Способы получения. Химические свойства. Реакции
нуклеофильного замещения в ряду галогеналканов. Механизмы реакций SN1 и SN2. Влияние структуры 
галогензамещенного углеводорода на возможность реализации указанных механизмов. Особенности 
замещения галогенов в аллильном и бензильном положениях. Реакции элиминирования в ряду 
галогеналканов.Правило Зайцева. Механизмы реакций Е1 иЕ2.

Спирты. а) Одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия, строение. Способы получения спиртов. 
Физические свойства спиртов. Ассоциация. Химические свойства спиртов: замещение водорода в 
гидроксильной группе, замещение гидроксильной группы, дегидратация, окисление спиртов. б) 
Многоатомные спирты. Номенклатура, изомерия, строение. Способы получения многоатомных спиртов 
на примере этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов. Применение 
многоатомных спиртов.
Фенолы. Номенклатура, изомерия, строение. Способы получения фенолов. Химические свойства: 
реакции гидроксильной группы и реакции бензольного кольца. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола. Применение фенолов. Феноло-формальдегидные смолы.

Альдегиды и кетоны. Номенклатура, изомерия. Способы получения. Строение карбонильной группы. 



 

 

 

       Карбоновые кислоты

       Амины

  Гетероциклы

Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной группе альдегидов и кетонов (AdN) воды, 
спиртов, циановодорода, гидросульфита натрия. Реакции альдегидов и кетонов с азотсодержащими 
нуклеофилами. Получение оксимов, оснований Шиффа, гидразонов, семикарбазонов, 
тиосемикарбазонов. Взаимодействие альдегидов и кетонов с магнийорганическими соединениями. 
Реакции конденсации (альдольная, кротоновая, Гейтера-Кляйзена, Канниццаро, Кневенагеля). Реакции 
углеводородных радикалов альдегидов и кетонов. Реакции окисления и восстановления. Реакции 
полимеризации и поликонденсации с участием альдегидов и кетонов.

Монокарбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия. Физические свойства. Способы получения. 
Строение карбоксильной группы. Кислотные свойства монокарбоновых кислот в зависимости от 
природы углеводородного радикала. Химические свойства монокарбоновых кислот: реакции 
карбоксильной группы и углеводородного радикала.
Производные монокарбоновых кислот: сложные эфиры, галогенангидриды, ангидриды, амиды, 
гидразиды. Синтез и химические свойства.

Амины. Классификация и номенклатура. Способы получения первичных, вторичных и третичных 
аминов. Основность аминов. Влияние природы и количества углеводородных радикалов на основность 
аминов. Химические свойства аминов. Амины как нуклеофильные реагенты. Отношение аминов к 
азотистой кислоте. Ароматические амины. Синтез и свойства.

 Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом  (фуран, тиофен, пиррол)
Общие методы синтеза и взаимопревращение циклов (Юрьев). Зависимость степени ароматичности от 
природы гетероатома и ее влияние на особенности взаимодействия гетероцикла с электрофилами. 
Сравнительная характеристика физических и химических свойств фурана, тиофена, пиррола и бензола. 
Реакции гидрирования и окисления. Фурфурол и тиофен-2-альдегид, пирослизевая кислота. Кислотные 
свойства пиррола и их использование в синтезе. Аналогия в свойствах пиррола и фенола. Конденсация 
пиррола с формальдегидом и муравьиной кислотой. Пиррольный цикл как структурный фрагмент 
хлорофилла и гемоглобина. 
(фуран, тиофен, пиррол).
Методы построения индольного ядра, основанные на использовании ароматических аминов и 
арилгидразонов (реакция Фишера). Химические свойства индола как аналога пиррола. Синтез 
важнейших производных. Представление о природных соединениях индольного ряда, индиго. Понятие 
об индигоидных красителях и кубовом крашении. 
Пиридин и его гомологи. Номенклатура и изомерия производных. Ароматичность и основность 
пиридинового цикла. Проявление нуклеофильных свойств: реакции с электрофилами по атому азота и 
образование N-окиси. Отношение пиридина и его гомологов к окислителям. Гидрирование 
пиридинового цикла. Влияние гетероатома на реакционную способность пиридинового цикла в целом и 
его отдельных положений. Аналогия в химических свойствах пиридина и нитробензола. Реакции 
электрофильного замещения в ядре пиридина и его N-окиси. Реакции нуклеофильного замещения 
водорода (реакция Чичибабина) и атомов галогена. Активность метильной группы в зависимости от ее 
расположения  в пиридиновом ядре. Влияние положения функциональной группы в кольце на свойства 
гидрокси- и аминопиридинов, таутомерия гидроксипиридинов. Соли пиридиния, расщепление 
пиридинового цикла.

 



 

 

  Основы биоорганической химии
Оптическая изомерия как следствие наличия в молекуле асимметрического атома углерода. Формулы 
Фишера. Энантиомеры, рацематы, диастереомеры, мезоформы. D- и L-ряды. Абсолютная и 
относительная конфигурация.
Жиры и мыла. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Применение карбоновых кислот и их 
производных. Понятие о синтетических моющих средствах. Строение, свойства, получение и 
применение сложных эфиров, превращение жиров пищи в организме.
Углеводы. Классификация сахаров. Моносариды. Строение моноз (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, 
манноза, фруктоза). Изомерия: альдозы и кетозы. Оптическая изомерия. Кольчато-цепная и 
кето-енольная таутомерия на примере глюкозы. Аномеры, мутаротация сахаров. Химические свойства 
моноз: окисление, восстановление, алкилирование, ацилирование.
Дисахариды (мальтоза, лактоза, сахароза), их состав, строение, свойства, реакция с гцдроксидом меди 
(II), гидролиз. Полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Качественные реакции.
Понятие об аминокислотах. L-аминокислоты. Их значение в природе. Название аминокислот. Виды 
изомерии.
Физические и химические свойства аминокислот. Понятие о биполярном ионе; амфотерность 
аминокислот - взаимодействие с кислотами и  щелочами: образование пептидов (рассмотрение реакций 
образования дипептидов из аминокислот).
Белки как биополимеры аминокислот. Представление об аминокислотах входящих в состав природных 
белков. Полипептидная теория строения белков. Строение пептидной группировки. Условия проведения
гидролиза белков



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему
овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию
внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    – закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при
промежуточной аттестации.
    Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения
мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой
дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени,
отводимого на выполнение контрольных мероприятий.
    Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации.
    При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу
информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей
здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    – конспекты лекций;
    – литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
    – текст лекций на электронных носителях;
    – ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    – лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня
информационных технологий, используемых при осуществлении  образовательного  процесса по
дисциплине;
    – методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Захарова, О. М. Органическая химия. Основы курса : учебное пособие / О. М. Захарова, И. И. Пестова.
— Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2014. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. http://www.iprbookshop.ru/30816

2. Бландов, А. Н. Химия. Органическая химия : учебное пособие / А. Н. Бландов. — Санкт-Петербург :
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2005. — 76 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/12537

3. Ковальчукова, О. В. Общая и биоорганическая химия. Органическая химия : учебное пособие / О. В.
Ковальчукова, О. В. Авраменко. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2011. — 124 c.
— ISBN 978-5-209-03563-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/11428

 

 

 
 Дополнительная:
1. Горленко, В. А. Органическая химия для бакалавров-биологов. Часть 1 : учебное пособие / В. А.
Горленко. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 400 c. —
ISBN 978-5-4263-0211-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/70137.html

2. Практикум по органической химии: учебное пособие / В. И. Теренин [и др.] ; под ред. Н. С. Зефирова.
— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 568 с. : ил. — (Учебник для высшей школы). — ISBN
978-5-94774-942-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система БиблиоТех : [сайт].
https://psu.bibliotech.ru/Reader/Book/8657

3. Юровская М. А. Основы органической химии / М. А. Юровская, А. В. Куркин. — М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. — 237 с. : ил. — (Учебник для высшей школы). — ISBN 978-5-9963-0204-8.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система БиблиоТех : [сайт].
https://psu.bibliotech.ru/Reader/Book/8663

4. Фоминых, В. Л. Органическая химия и основы биохимии. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. Л. Фоминых, Е. В. Тарасенко, О. Н. Денисова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09418-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://urait.ru/bcode/453990

5. Горленко, В. А. Органическая химия для бакалавров-биологов. Часть 2 : учебное пособие / В. А.
Горленко. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 332 c. —
ISBN 978-5-4263-0212-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. http://www.iprbookshop.ru/70138.html

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

- презентационные материалы (слайды по темам лекционных и практических занятий);
- доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
- доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Основное программное обеспечение, необходимое для поиска информации и подготовки презентаций и
зачетных работ - ОС Windows, Google Chrome, Internet Explorer, Windows, Microsoft Office, пакет
антивирусных программ, редакторы структурных формул (ISIS Draw, ChemOffice), Acrobat Reader,
Mercury.

    Образовательный процесс по дисциплине Органическая химия предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

1. Лекционные занятия
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с
соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
2. Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия)
Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с
соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.
3. Лабораторные занятия
Аудитория, оснащенная меловой (и) или маркерной доской.
Лаборатория «Практикум по органической химии», оснащенная специализированным оборудованием.
Состав оборудования определен в Паспорте лаборатории.
4. Самостоятельная работа
Аудитория для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета.
Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.
5. Групповые (индивидуальные) консультации и текущий контроль
Аудитория, оснащенная меловой (и) или маркерной доской.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

    Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:
    1. Научно-библиографический отдел,  корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с

    При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут
использоваться:
    система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (https://bigbluebutton.org/). 
    система LMS Moodle (http://e-learn.psu.ru/), которая поддерживает возможность использования
текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания,
задания для совместной работы. 
    система тестирования Indigo (https://indigotech.ru/).



доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям. 
    2. Читальный зал гуманитарной литературы,  корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    3. Читальный зал естественной литературы,  корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с
доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим
программным обеспечением:
    Операционная система ALT Linux;
    Офисный пакет Libreoffice.
    Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Органическая химия

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основы теории Бутлерова,
виды химической связи,
владеть методами написания
формул органических
соединений, уметь привести
конкретные примеры
электронных эффектов в
органических соединениях

Знать нормы техники
безопасности, владеть
безопасными методами и
приемами выполнения работ и
уметь реализовать их в
лабораторных и
технологических условиях

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

ОПК.5

ОПК.7

владеть базовыми
знаниями о
современной научной
картине мира на основе
положений, законов и
методов естественных
наук

владеть нормами
техники безопасности и
умением реализовать их
в лабораторных и
технологических
условиях

Не знает основы теории Бутлерова, не знает
виды химической связи, не владеет методами
написания формул органических
соединений, не умеет привести конкретные
примеры электронных эффектов в
органических соединениях

Знает основы теории Бутлерова,  виды
химической связи, владеет методами
написания формул органических
соединений, не умеет привести конкретные
примеры электронных эффектов в
органических соединениях

Знает основы теории Бутлерова,  виды
химической связи, владеет методами
написания формул органических
соединений, приводит примеры электронных
эффектов в органических соединениях,
допуская при этом незначительные ошибки

Знает основы теории Бутлерова,  виды
химической связи, владеет методами
написания формул органических
соединений, приводит примеры электронных
эффектов в органических соединениях

Отсутствуют знания техники безопасности в
лабораториях

Студент демонстрирует частичные знания
требований безопасности, знает ОВПФ

Студент демонстрирует  знания требований
безопасности, знает ОВПФ, допускает
незначительные ошибки при ответе на



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные положения
органической химии, владеть
базовыми методами и законами
органической химии, уметь
применять их при написании
химических реакций

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

ОПК.5
владеть базовыми
знаниями о
современной научной
картине мира на основе
положений, законов и
методов естественных
наук

применение и демонстрацию средств
индивидуальной и коллективной защиты

Студент демонстрирует  знания требований
безопасности, знает ОВПФ, правильно
применяет средства индивидуальной и
коллективной защиты

Не знает основные положения органической
химии, не владеет базовыми методами и
законами органической химии, не уметь
применять их при написании химических
реакций

Знает основные положения органической
химии, владеет базовыми методами и
законами органической химии, не умеет
применять их при написании химических
реакций

Знает основные положения органической
химии, владеет базовыми методами и
законами органической химии, умеет
применять их при написании химических
реакций, допускает при этом незначительные
ошибки

Знает основные положения органической
химии, владеет базовыми методами и
законами органической химии, умеет
применять их при написании химических
реакций



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОПК.5
владеть базовыми знаниями о
современной научной картине
мира на основе положений,
законов и методов естественных
наук

Входное тестирование

Защищаемое контрольное
мероприятие

Теория химического 
строения А.М.Бутлерова

Арены и алициклические 
углеводороды

Знание классов органических 
соединений на уровне школьной 
программы, умение написать 
структурные формулы представителей 
различных классов органических 
соединений (углеводородов, спиртов, 
альдегидов и кетонов, карбоновых 
кислот, аминов, сложных и простых 
эфиров, базовые представления о 
номенклатуре и способах получения 
наиболее известных представителей 
различных классов органических 
соединений (....) и их химических 
свойствах.
Знание номенклатуры, способов 
получения, химических свойств 
(основных реакций и их механизмов, 
влияния электронных эффектов) 
алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов и
аренов. Умение определить структуру 
соединения по известным химическим 
свойствам и общей формуле. Умение 
предложить способ разделить смесь 
нескольких веществ указанных выше 
классов или различить их химическим 
путем на основе их свойств.

Cхема доставки :  28/14/0/66 экзамен

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 47 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 47 балла

Входной контроль



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 0

ОПК.5

ОПК.5

ОПК.5

ОПК.7

владеть базовыми знаниями о
современной научной картине
мира на основе положений,
законов и методов естественных
наук

владеть базовыми знаниями о
современной научной картине
мира на основе положений,
законов и методов естественных
наук

владеть базовыми знаниями о
современной научной картине
мира на основе положений,
законов и методов естественных
наук

владеть нормами техники
безопасности и умением
реализовать их в лабораторных
и технологических условиях

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Спирты. Фенолы

Карбоновые кислоты

Итоговый контроль

Знание номенклатуры, способов 
получения, химических свойств 
(основных реакций и их механизмов, 
влияния электронных эффектов) 
галогенпроизводных углеводородов, 
спиртов и фенолов. Умение определить 
структуру соединения по известным 
химическим свойствам и общей 
формуле. Умение предложить способ 
разделить смесь нескольких веществ 
указанных выше классов или различить 
их химическим путем на основе их 
свойств.
Знание номенклатуры, способов 
получения, химических свойств 
(основных реакций и их механизмов, 
влияние электронных эффектов) 
карбонильных соединений (альдегидов 
и кетонов) и карбоновых кислот. 
Умение определить структуру 
соединения по известным химическим 
свойствам и общей формуле. Умение 
предложить способ разделить смесь 
нескольких веществ указанных выше 
классов или различить их химическим 
путем на основе их свойств.
Способы решения задач по 
органической химииБазовые знания 
теории органической химииЗнание 
основ биоорганической химии

Теория химического строения А.М.Бутлерова



Проходной балл: 0

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

2
2

1
1
1
1
1
1

8

5
4
3

4
4

4
4
3
1

Арены и алициклические углеводороды

Спирты. Фенолы

Карбоновые кислоты

Пример поликонденсации аминокислот 
Теории в органической химии, предшествовавшие теории Бутлерова А.М., основные 
положения.
Именные реакции из школьного курса химии
Понятие гибридизации АО и конкретные примеры 
Дать название органическому соединению
Реакции получения углеводородов
Структурные формулы углеводородов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, эфиров
Химические свойства алкенов, алкинов и аренов, известные из школьного курса 
органической химии

Химические свойства циклических и ациклических углеводородов (основные реакции, 
условия и продукты) 
Номенклатура циклических и ациклических углеводородов 
Механизмы реакций циклических и ациклических углеводородов 
Способы получения циклических и ациклических углеводородов 

Способы получения спиртов и фенолов 
Химические свойства галогенпроизводных углеводородов (основные реакции, условия и 
продукты)
Способы получения галогенпроизводных углеводородов 
Химические свойства спиртов и фенолов (основные реакции, условия и продукты)
Номенклатура гидроксилсодержащих органических соединений 
Номенклатура галогенпроизводных углеводородов 



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

8
4
4

3
1

10

10
10

10

Итоговый контроль

Химические свойства карбонильных соединений (альдегидов и кетонов) 
Способы получения карбонильных соединений (альдегидов и кетонов) 
Определение структуры соединения по известным химическим свойствам и общей 
формуле или подбор способа разделить смесь нескольких веществ указанных выше классов
или различить их химическим путем на основе их свойств 
Номенклатура карбонильных соединений (альдегидов и кетонов) и их производных 
Номенклатура карбоновых кислот и их производных 

Умение решать практические задачи по химическим реакциям органических соединений 
(цепочка химических превращений)  
Базовые знания биоорганической химии 
Основные способы получения представителей различных классов органических 
соединений и их химические свойства 
Классы органических соединений и номенклатура органических соединений 


