




1.  Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.Б.10 «Органическая химия» являются:  

а) формирование системных знаний теоретических основ органической химии 

для решения бакалаврами на их основе профессиональных задач;  

б) формирование системы знаний о методах синтеза, физических и химических 

свойствах углеводородов; 

в) приобретение практических навыков по выделению, очистке и идентификации 

органических веществ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина Б1.Б.10 «Органическая химия» относится к базовой части математи-

ческого и естественно-научного цикла ООП и формирует у бакалавров по направлению 

подготовки 18.03.02  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии (рациональное природопользование)» набор специ-

альных знаний и компетенций, необходимых для выполнения научно-исследовательской 

и инновационной,  и производственно-технологической  профессиональной деятельно-

сти. 

Для успешного освоения дисциплины Б1.Б.10 «Органическая химия»  бакалавр по 

направлению подготовки 18.03.02  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии (рациональное природопользование)» 

должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

а) высшая математика; 

б) физика; 

в) общая и неорганическая химия. 

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Органическая химия» является предшествующей и необхо-

дима для успешного усвоения последующих дисциплин:  

 а) Дополнительные главы органической химии 

б) Прикладная химия 

в) Реакционная способность химических соединений 

г) Химия нефти 

д) Сырьевые ресурсы химической технологии 

е) Общая химическая технология 

ж) Промышленная экология 

з) Основы катализа в химической технологии 

и) Катализ и механизмы химических реакций 

к) Перспективные химические технологии нефтепереработки 

л) Экология 



 

Знания, полученные при изучении дисциплины Б1.Б.10 «Органическая химия» мо-

гут быть использованы при прохождении учебной, производственной, преддипломной 

практик и выполнении выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

18.03.02  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехи-

мии и биотехнологии (рациональное природопользование)». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

1. ОПК-2. Способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

2. ОПК-3. Способность использовать основные естественнонаучные законы для 

понимания окружающего мира и явлений природы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

1) Знать:  

а) принципы классификации и номенклатуру органических соединений;   

б) строение органических соединений; 

в) классификацию органических реакций; 

г) свойства основных классов органических соединений; 

д) основные методы синтеза органических соединений. 

 

2) Уметь:    

а) провести анализ органического соединения с использованием химических и 

физико-химических методов анализа; 

 

3) Владеть:  

а) экспериментальными методами очистки и определения физико-химических 

свойств органических соединений. 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Органическая химия» 

Дисциплина Б1.Б.10 «Органическая химия» изучается на 1 и 2 курсе во 2 и 3 семе-

страх. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Трудоемкость дисциплины Б1.Б.10 «Органическая химия»  во втором семестре со-

ставляет 72 часа или 2 зачетные единицы:  

 

№ 

п

п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы 

(в часах) 

 

Оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации по разделам 

 

 

 

Лекции 

Семинар 

(Практи-

ческие 

занятия, 

лабора-

торные 

практи-

кумы) 

 

Лабо-

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

 

 

СРС 

1 1. Введение в ор-

ганическую химию 

2 3 - 18 12 Собеседование по разделу дисцип-

лины № 1. Контрольная работа 

№ 1 по разделам дисциплины № 1-

2. СРС по разделам дисциплины  

№ 1-2.  

2 2. Алифатические 

углеводороды 

2 6 - - 12 

3 3. Циклические уг-

леводороды. Ге-

тероциклы 

2 9 - - 12 Контрольная работа № 2 по раз-

делу дисциплины № 3. СРС по раз-

делу дисциплины  № 3. 

Всего  18 - 18 36  

 Форма аттестации Зачет по разделам дисциплины № 

1-3 

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.10 «Органическая химия»  на 2 курсе (3 се-

местр) составляет 108 час или 3 зачетные единицы:  

 

№ 

п

п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной 

работы 

(в часах) 

 

Оценочные средства для 

проведения промежуточ-

ной аттестации по раз-

делам 

 

 

 

Лек-

ции 

Семи-

нар 

(Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

лабора-

торные 

практи-

кумы) 

 

Лабо-

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

 

 

СРС 

1  4. Химия кислородсо-

держащих соединений 

(спирты, фенолы, простые 

эфиры, карбонильные и 

3 6 - 13 9 Собеседование по раз-

делу дисциплины № 4. 

Контрольная работа 

№ 3 по разделу дисци-



карбоксильные соедине-

ния)  

плины № 4. СРС по 

разделу дисциплины  

№ 4. 

2 5. Химия азотсодержащих 

соединений (амины, нит-

росоединения, азо-, диа-

зосоединения, соли диазо-

ния) 

3 6 - 14 9 Собеседование 

по разделу дисциплины 

№ 5. Контрольная ра-

бота № 3 по разделам 

дисциплины № 5-6. 

СРС по разделам дис-

циплины  № 5-6. 
3 6. Химия соединений со 

смешанными функциями 

(окси-, оксо-, аминокис-

лоты, углеводы) 

3 6 - - 9 

         Всего  18 - 27 27  

Форма аттестации Экзамен по разделам 

дисциплины  № (4-6) - 

36 час  

 

 

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых ком-

петенций и используемых  инновационных образовательных технологий 

Проведение лекционных занятий по дисциплине Б1.Б.10 «Органическая химия»  

на первом курсе (2 семестр) запланировано в объеме 0,5 зачетных единиц (18 час). Со-

держание лекционных занятий для второго семестра по темам с указанием формируе-

мых компетенций и используемых  инновационных образовательных технологий:  

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисцип-

лины Ч
а

сы
  

 

 

Тема лекционного 

занятия 

 

Краткое содержание 

Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 
1 2 3 4 5 6 

1 1. Вве-

дение в 

органи-

ческую 

химию 

 

2 Лекция 1.  

Предмет орга-

нической хи-

мии. Теория 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова. 

Предмет органической химии. Причины вы-

деления органической химии в отдельную 

науку. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова и её революционное значение 

для развития органической химии. Роль орга-

нической химии в научно-техническом про-

грессе.   

ОПК-2 

ОПК-3  

 

2 Лекция 2.  

Классифика-

ция органиче-

ских строений 

по их струк-

туре и по ха-

рактеру функ-

циональной 

группы. Ос-

новы теории 

ковалентной 

Природа ковалентной химической связи в ор-

ганических соединениях. Гибридизация атом-

ных орбиталей. Принцип наименьшего оттал-

кивания электронных пар. Стереохимия атома 

углерода в sp
3
-, sp

2
- и sp-состояниях. Образо-

вание и строение σ- и π- ковалентных связей.  

Типы разрыва ковалентных связей. Промежу-

точные частицы: углеводородные радикалы, 

карбкатионы, карбанионы. Ряды стабильности 

для них. Электронные эффекты в молекулах 

органических соединений (индуктивный, ме-

ОПК-2 

ОПК-3  

 



связи. зомерный). Самопроизвольные превращения 

свободных радикалов (рекомбинация, диспро-

порционирование, распад по β-связи).  

2 Лекция 3.  

Классифика-

ция органиче-

ских реакций. 

Кислоты и ос-

нования в ор-

ганической 

химии. 

Классификация органических реакций по ха-

рактеру превращения субстрата: реакции при-

соединения (А), замещения (S), элиминирова-

ния (Е), изомеризации, перициклические 

(циклоприсоединения и электроциклические). 

Классификация органических реакций спо-

собу разрыва химической связи (гомолитиче-

ские и гетеролитические). Два вида реагентов 

в ионных реакциях нуклеофилы (Nu) и элек-

трофилы (Е). Обобщенные буквенные обозна-

чения реакций: AR, AE, AN, SR, SN, SE; SN1 и 

SN2. Теория Бренстеда. Теория кислот и осно-

ваний Льюиса. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

2 2. Угле-

водо-

роды 

алифати-

ческие  

2 Лекция 4.  

Алканы. Фи-

зические свой-

ства насыщен-

ных углеводо-

родов. Хими-

ческие свой-

ства алканов.  

 

Номенклатура алканов и алкильных радика-

лов. Электронное и пространственное строе-

ние алканов. Лабораторные способы получе-

ния алканов: гидрирование алкенов, из гало-

генопроизводных по реакции Вюрца, сплавле-

ние солей одноосновных карбоновых кислот 

со щелочами; электрохимический синтез. 

Химические свойства алканов. Связь направ-

ления реакций замещения водорода в алканах 

со свойствами промежуточных частиц - ради-

калов. Механизм (SR) реакции галогенирова-

ния. Реакции бромирования, окисления, нит-

рования (по Коновалову и парофазное). Изо-

меризация и циклоароматизация. Крекинг. 

Механизм крекинга с учетом самопроизволь-

ных превращений образующихся радикалов. 

Особенности реакции галогенирования. На-

правление реакции в зависимости от природы 

галогена и условий реакции. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

2 Лекция 5. 

 Алкены. Дие-

новые углево-

дороды. Физи-

ческие свой-

ства. Химиче-

ские свойства.  

Общая формула и гомологический ряд алке-

нов. Номенклатура. Структурная и простран-

ственная (цис- / транс-) изомерия в алкенах. 

sp
2
- Гибридное состояние атома углерода в 

алкенах. Электронное и пространственное  

строение углерод – углеродной двойной связи 

в алкенах. Промышленные способы получе-

ния алкенов: каталитическая дегидрогениза-

ция и крекинг алканов; частичное гидрирова-

ние ацетилена. Лабораторные способы полу-

чения алкенов: дегидратация спиртов, дегид-

рогалогенирование акилгалогенидов. Правило 

А.М.Зайцева и его современная трактовка. Де-

галогенирование дигалогенидов. Химические 

свойства алкенов: Сравнительная характери-

стика свойств электронов σ- и π-связей. Гид-

рирование; присоединение галогенов, галоге-

новодородов, серной кислоты, воды. Меха-

низм реакции электрофильного присоедине-

ОПК-2 

ОПК-3  

 

 

 



ния (АЕ) по двойной связи. Правило Марков-

никова и его современная трактовка. Перок-

сидный эффект Караша и его объяснение. 

Окисление алкенов в мягких и жестких усло-

виях, в присутствии серебряного катализа-

тора, озонолиз. Реакции замещения в аллиль-

ное положение, понятие о строении и свойст-

вах аллильного радикала. Полимеризация ал-

кенов, степень полимеризации. Радикальный и 

ионный (катионный, анионный) механизмы 

цепной полимеризации.  

Типы диеновых углеводородов (с кумулиро-

ванными, сопряженными и изолированными 

двойными  связями). Номенклатура. Элек-

тронное и пространственное  строение моле-

кул диенов с кумулированными и сопряже-

ными двойными связями. Понятие о сопряже-

нии. Диены с кумулированными двойными  

связями: получение (дегалогенированием α, β-

дигалогеналлильных соединений цинком) и 

химические свойства (присоединение галоге-

нов, галогеноводородов, воды).  

Диены с сопряженными двойными связями: 

получение (дегидрированием бутана; из эта-

нола по методу Лебедева; дегидратацией бу-

тандиолов; получение бутадиена и хлоропрена 

из ацетилена).  Химические свойства сопря-

женных диенов: реакции электрофильного 

присоединения (галогенов, галогеноводоро-

дов). Схемы 1,2- и 1,4-присоединения; поня-

тие о делокализованном аллильном катионе. 

Циклоприсоединение – диеновый синтез. По-

лимеризация сопряженных диенов (схемы 1,2- 

и 1,4-полимеризации). Синтетические (на 

примере бутадиенового) и натуральный кау-

чуки. Понятие о сополимерных каучуках (бу-

тадиен-стирольный). Реакция вулканизации 

каучуков, резина. 

  2 Лекция 6.  

Алкины. 

Номенклатура. Изомерия. Физические свой-

ства. Строение алкинов. sp-Гибридное состоя-

ние атома углерода, электроотрицательность 

атома углерода в состоянии sp-гибридизации. 

Характеристики π-связи и σ-связей С-С и С-Н.  

Химические свойства алкинов. Реакции при-

соединения. Гидрирование. Сравнение реак-

ционной способности алкинов и алкенов. Ре-

акции электрофильного присоединения: гало-

генирование, гидрогалогенирование. Гидрата-

ция (реакция Кучерова). Реакции нуклеофиль-

ного присоединения: синильной кислоты, 

спиртов, карбоновых кислот. Промышленные 

синтезы на основе ацетилена (винилирова-

ние), получение: хлористого винила, акрило-

нитрила, винилацетата и их полимеризация. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 



Алкины в качестве С-Н – кислот: реакции за-

мещения атома водорода при тройной связи с 

образованием ацетиленидов. Реакции ацети-

ленидов как нуклеофилов: присоединение к 

карбонильным соединениям. Реакции олиго-

меризации ацетилена: димеризация и циклот-

римеризация и циклотетрамеризация. 

3 3. Угле-

водо-

роды 

цикличе-

ские. 

Гетеро-

циклы.   

2 

 

Лекция  7.        

Циклоалканы. 

Номенклатура. Конформации четырех-, пяти- 

и шестичленных карбоциклов. Аксиальные и 

экваториальные связи. Получение циклоалка-

нов: а) гидрирование бензола; б) циклопри-

соединение. Электронное и пространственное  

строение молекулы циклопропана. Угловые 

(Байера) напряжения, действующие в молеку-

лах малых (трех и четырехчленных) циклоал-

канов. Получение циклоалканов: а) из дигало-

генопроизводных; б) пиролизом солей дикар-

боновых кислот. Химические свойства цикло-

алканов. Особенности свойств малых и боль-

ших (пяти и шестичленных) циклов. «Нена-

сыщенность» малых циклов. Связь между 

строением и реакционной способностью цик-

лоалканов. Химическое поведение циклоалка-

нов в зависимости от размеров цикла в реак-

циях гидрирования, с галогенами, гидрогало-

генирования, окисления.  

ОПК-2 

ОПК-3  

 

2 Лекция 8. 

 Ароматиче-

ские углеводо-

роды. 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура 

гомологов бензола. Представители ароматиче-

ских углеводородов. Получение бензола и его 

гомологов из ацетилена, дегидроциклизацией 

гексана и гептана, дегидрирование циклоалка-

нов. Причины выделения ароматических угле-

водородов в особый ряд. Понятие об аромати-

ческом характере. Электронное и пространст-

венное  строение молекулы бензола. Критерии 

ароматичности органических соединений. По-

нятие о небензоидных ароматических систе-

мах. Химические свойства бензола и его го-

мологов: а) реакции в ядро: присоединения 

(гидрирование, галогенирование, озонирова-

ние); б) реакции электрофильного замещения 

водорода в ароматическом ядре. Механизм 

реакции электрофильного замещения (SE); π- и 

σ- комплексы.  Примеры SE реакций для бен-

зола (галогенирование, алкилирование гало-

идными алкилами,  ацилирование, алкилиро-

вание алкенами, нитрование, сульфонирова-

ние). Роль катализатора (источники электро-

фильных частиц) в этих реакциях. Правила 

ориентации в реакциях электрофильного заме-

щения водорода в ароматическом ядре бен-

зола. Заместители I и II рода. Индукционный и 

сопряжения эффекты. Активирующее и дезак-

тивирующее действие заместителей на ско-

ОПК-2 

ОПК-3  

 



рость  реакций SE. Примеры SE реакций для 

бензола с заместителями I и II рода. Нуклео-

фильное замещение в ароматическом ядре 

бензола. Реакции по боковой цепи алкилбен-

золов (алкильные, алкенильные, алкинильные 

заместители): окисление, галогенирование, 

полимеризация. 

Нафталин. Источники нафталина. Электрон-

ное и пространственное строение молекулы. 

Особенности химического поведения нафта-

лина. Реакции гидрирования (гидронафта-

лины) и окисления (фталевый ангидрид). Ре-

акции электрофильного замещения в нафта-

лине (галогенирование, алкилирование, аци-

лирование, нитрование, сульфонирование). 

Правила ориентации в нафталиновом ядре. 

Особенности реакции сульфирования нафта-

лина. 

Дифенил. Получение из бензола и по реакции 

Вюрца-Фиттига. Понятие о химических свой-

ствах - реакции электрофильного замещения 

водорода в ароматическом ядре (SE), преиму-

щественное направление замещения. 

Полифенилметаны. Получение из по-

лигалогенметанов, из хлористого бензила. 

Химические свойства. Причины высокой под-

вижности «метанового» водорода. Реакции 

трифенилметана с натрием, амидом натрия, 

галогенирования, окисления. Гексафенилэтан, 

трифенилметильные радикалы. Образование, 

строение, свойства. 

2 Лекция 9.  

Гетероциклы.   

Классификация. Пятичленные гетероциклы 

с одним гетероатомом (фуран, тиофен, пир-

рол). Шестичленные гетероциклы с одним 

гетероатомом (пиридин). Электронное и про-

странственное  строение молекул. Арома-

тичность. Пятичленные гетероциклы с одним 

гетероатомом. Получение фурана, пиррола, 

тиофена и их гомологов из 1,4-дикетонов. 

Взаимные превращения гетероциклов (реак-

ция  Ю.К.Юрьева). Реакции электрофильного 

замещения водорода в гетероциклах (нитро-

вание, сульфонирование, галогенирование, 

ацилирование). Направление реакций заме-

щения по отношению к гетероатому. Срав-

нение реакционной способности бензола, 5- 

и 6- членных гетероциклов в реакциях SE. 

Гидрирование.  

Пиридин. Сравнение основности пиридина и 

пятичленных гетероциклов. Гидрирование пи-

ридина. Реакции электрофильного замещения 

в пиридине: нитрование, сульфонирование, 

галогенирование. Реакции нуклеофильного 

замещения в пиридине: амидирование, гидро-

ОПК-2 

ОПК-3  

 



ксилирование, алкилирование (арилирование) 

алкил- (арил-) литием. Направление замеще-

ния. 

    Всего 18    

 

Проведение лекционных занятий по дисциплине Б1.Б.10 «Органическая химия»  

на втором курсе (3 семестр) запланировано в объеме 0,5 зачетных единиц (18 час). Со-

держание лекционных занятий для третьего семестра по темам с указанием формируе-

мых компетенций и используемых  инновационных образовательных технологий:  

 

    №  

   п/п 

Раздел 

дисцип-

лины 

Ча- 

сы 

Тема лек-

ционного 

занятия 

Краткое содержание Фор-

ми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4   5 6 

1 4. Ки-

слород-

содер-

жащие 

органи-

ческие 

соеди-

нения.  

 

2 Лекция 

1.  

Спирты. 

Одно- и многоатомные спирты. Номенклатура, 

изомерия. Химические свойства. Зависимость ки-

слотных свойств от строения. Реакции со щелоч-

ными металлами; ангидридами; альдегидами; ки-

слотами (органическими, галогеноводородными, 

кислородсодержащими неорганическими); внут-

римолекулярная и межмолекулярная дегидрата-

ция; реакции окисления.  

ОПК-2 

ОПК-3  

 

2 4. Ки-

слород-

содер-

жащие 

органи-

ческие 

соеди-

нения.  

 

2 Лекция 

2. Фе-

нолы. 

Номенклатура. Химические свойства. Реакции 

фенольного гидроксила: кислотные свойства фе-

нола (делокализованный анион, феноляты), О-ал-

килирование, О-ацилирование, восстановление. 

Фенолы в качестве слабых нуклеофилов. Реакции 

элекрофильного замещения в ароматическом 

кольце фенолов. Активирующее действие гидро-

ксильной группы. Бромирование, действие кон-

центрированной и разбавленной азотной кислоты, 

сульфирование фенола. Получение фенол-фор-

мальдегидной смолы. Окисление фенола. Гидри-

рование фенола. Многоатомные фенолы: пирока-

техин, резорцин, гидрохинон, пирогаллол. Полу-

чение и применение. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

3 4. Ки-

слород-

содер-

жащие 

органи-

ческие 

соеди-

нения.  

 

2 Лекция 

3. Карбо-

нильные 

соедине-

ния 

Альдегиды и кетоны. Номенклатура. Строение и 

характеристика карбонильной группы. Химиче-

ские свойства. Сравнение реакционной способ-

ности альдегидов и кетонов в реакциях нуклео-

фильного присоединения. Примеры реакции нук-

леофильного присоединения по карбонильной 

группе: присоединение синильной кислоты (ме-

ханизм), бисульфита-Na, реактивов Гриньяра, 

спиртов. Замещение атома кислорода карбониль-

ной группы (присоединение  элиминирование). 

Взаимодействие с аммиаком (образование иминов 

ОПК-2 

ОПК-3  

 



и их последующие реакции), гидроксиламином 

(образование оксимов, их геометрическая изоме-

рия, перегруппировка Бекмана), гидразином ( об-

разование гидразонов) и пентахлоридом фосфора 

(образование геминальных дигалогенидов).  Ре-

акции карбонильных соединений как С-Н кислот. 

Подвижность атома водорода у α-углеродного 

атома. Альдольная и кротоновая конденсация 

альдегидов. Механизм альдольной конденса-

ции.Восстановление и гидрирование. Окисление 

альдегидов: реакция серебряного зеркала. Окис-

ление кетонов в жестких условиях. Реакция Кан-

ниццаро. Полимеризация альдегидов: триоксиме-

тилен, параформ, паральдегид. 

4 4. Ки-

слород-

содер-

жащие 

органи-

ческие 

соеди-

нения.  

 

2 

 

Лекция 

4. Пре-

дельные 

одноос-

новные 

кислоты 

Номенклатура. Изомерия. Физические свойства, 

водородные связи и их влияние на физические 

свойства. Строение карбоксильной группы. Резо-

нансно-стабилизированный анион.Химические 

свойства. Кислотные свойства: диссоциация, де-

локализованное сопряженное основание, влияние 

заместителей на его устойчивость и на рКа ки-

слоты. Соли. Строение (делокализованный ани-

он).  Производные карбоновых кислот. Реакции 

со спиртами (этерификация), аммиаком и амина-

ми при нагревании. Сложные эфиры и амиды 

карбоновых кислот. Сложные эфиры высших 

карбоновых кислот и глицерина (жиры и масла). 

Омыление жиров и производство мыла. Деграда-

ция жиров в организме: гидролиз до глицерина и 

смеси жирных кислот, β-окисление жирных кис-

лот, деградация глицерина. Биосинтез нейтраль-

ных жиров. Дегидратация амидов и синтез нитри-

лов карбоновых кислот. Получение нитрилов ал-

килированием цианида-К. Свойства нитрилов: 

омыление, восстановление. Акрилонитрил, его 

получение, полимеризация и сополимеризация.  

Нуклеофильные свойства карбоновых кислот  

реакции с хлоридами Р(III), Р(V) и S(IV). Галоге-

нангидриды. Взаимодействие хлорангидридов с 

водой, спиртами, карбоновыми кислотами, амми-

аком,  аминами и их металлическими про-

изводными. Ангидриды карбоновых кислот. Аци-

лирование. Зависимость активности ацили-

рующих агентов от их  строения. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

5 5. Азот-

содер-

жащие 

органи-

ческие 

соеди-

нения.  

 

2 Лекция 

5. Нит-

росоеди-

нения  

Номенклатура. Электронное строение нитро-

группы. Понятие о семиполярной связи. Химиче-

ские свойства. Восстановление. Относительно не-

большое значение этой реакции по сравнению с 

аналогичной реакций ароматических нитросоеди-

нений. Реакции, связанные с наличием подвиж-

ного -водородного атома: аци-нитро-таутомерия 

первичных и вторичных нитроалканов, реакция 

со щелочами (образование солей аци-формы). Ре-

акции первичных и вторичных нитроалканов с 

ОПК-2 

ОПК-3  

 



электрофилами. Реакции с карбонильными со-

единениями (образование нитрогликолей и нит-

роспиртов), реакция первичных и вторичных нит-

роалканов с азотистой кислотой (образование 

нитроловых кислот и псевдонитролов). Реакции 

распада нитрогруппы: разложение первичных 

нитроалканов до карбоновых кислот при обра-

ботке 85% серной кислотой, превращение солей 

аци-формы первичных и вторичных нитроалканов 

в карбонильные соединения при действии мине-

ральных кислот. 

Нитросоединения ароматического ряда. Номенк-

латура. Химические свойства. Восстановление. 

Реакция Зинина – одна из важнейших реакций в 

органической химии. Особенности реакции: мно-

гостадийность и зависимость хода реакции от pH-

среды; значение этой реакции для промышленной 

органической химии.  Реакции замещения в аро-

матическом кольце. Низкая реакционная способ-

ность нитроаренов в реакциях электрофильного 

замещения. Реакции нуклеофильного замещения: 

правила ориентации. 

6 5. Азот-

содер-

жащие 

органи-

ческие 

соеди-

нения.  

 

2 Лекция 

6. Ами-

ны. Азо-, 

диазо-

соеди-

нения, 

соли диа-

зония  

Классификация: первичные, вторичные, третич-

ные. Номенклатура. Электронное и пространст-

венное строение аминов: тетраэдрическое строе-

ние молекул аминов, инверсия молекул, sp
3
-гиб-

ридизация атома азота. Химические свойства. 

Основные свойства: щелочная реакция водных 

растворов простейших алифатических аминов; 

зависимость величины основности от строения 

аминов. Нуклеофильные реакции: алкилирование, 

ацилирование, реакция первичных аминов (обра-

зование спиртов) и вторичных аминов (образова-

ние нитрозаминов) с азотистой кислотой. 

Амины ароматического ряда. Номенклатура. Хи-

мические свойства. Основные свойства: сравне-

ние основности ароматических и алифатических 

аминов. Нуклеофильные реакции: алкилирование 

ацилирование. Реакция первичных ароматических 

аминов (образование солей диазония), вторичных 

ароматических аминов (образование нитрозами-

нов) и третичных аминов (образование п-нитро-

зоанилинов) с азотистой кислотой. Реакции элек-

трофильного замещения аминов ароматического 

ряда. Нитрование, галогенирование. Необходи-

мость защиты аминогруппы. Диазосоединения. 

Зависимость их строения от рН среды: соли диа-

зония, диазогидраты и диазотаты. Влияние при-

роды углеводородного радикала на устойчивость 

диазокатиона Химические свойства: реакции с 

выделением азота  замещение диазогруппы на 

другие атомы или группы атомов. Реакция без вы-

деления азота  азосочетание. Условия сочетания 

с фенолами и аренаминами. Механизм сочетания. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 



Амино- и гидроксиазосоединения. Азокрасители. 

Гелиантин (метилоранж). 

7 6. Ор-

гани-

ческие 

со-

едине-

ния со 

сме-

шан-

ными 

функ-

циями  

2 Лекция 

7. Гидро-

ксикар-

боновые 

ки-

сло-

ты.Ок-

сокарбо-

новые 

кислоты, 

аце-

тоуксный 

эфир 

Гидроксикарбоновые кислоты. Номенклатура. 

Изомерия. Химические свойства. Реакции по гид-

роксильной и карбоксильной группам. Превраще-

ния 2-, 3- и 4-гидроксикарбоновых кислот при на-

гревании. Лактиды и лактоны. Оксокарбоновые 

кислоты, ацетоуксный эфир. Номенклатура. Изо-

мерия. Синтез ацетоуксусного эфира сложно-

эфирной конденсацией (Кляйзен). Прототропия 

ацетоуксусного эфира. Факторы, влияющие на 

кето-енольное равновесие. Реакции кетонной 

формы: восстановление, присоединение цианово-

дорода; енольной формы: с пентахлоридом фос-

фора, присоединение брома.  Na-Ацетоуксусный 

эфир. Строение Na-ацетоуксусного эфира. Реаги-

рование делокализованного аниона с элекрофи-

лами (алкил- и ацилгалогенидами).  Кислотное и 

кетонное расщепление алкил- и диалкилацетоук-

сусных эфиров. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

8 6. Ор-

гани-

ческие 

со-

едине-

ния со 

сме-

шан-

ными 

функ-

циями 

2 

 

Лекция 8. 

Амино-

кар-

боновые 

кислоты. 

Белки  

Классификация, изомерия, номенклатура амино-

кислот. Строение аминокислот, амфотерный ха-

рактер, два типа солей. Отношение к нагреванию 

2- 3- и 4-аминокислот. Пептиды.  

Пути превращения α-аминокислот в живой клет-

ке. Деградация, биосинтез аминокислот. Роль 

аминокислот в жизнедеятельности живых орга-

низмов. Белки. Классификация. Пептидная связь. 

Полипептиды. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

9 6. Ор-

гани-

ческие 

со-

едине-

ния со 

сме-

шан-

ными 

функ-

циями 

2 Лекция 

9.  

Угле-

воды. 

Моно-, 

ди- и по-

лисаха-

риды 

Классификация углеводов: простые (моносаха-

риды, монозы) и сложные (дисахариды или био-

зы, полисахариды). Монозы. Строение: нераз-

ветвленная углеродная цепь, наличие гидро-

ксильных и карбонильной групп. Альдозы и ке-

тозы. Гексозы: глюкоза и фруктоза. Пентозы: ри-

боза и дезоксирибоза. Оксо- (ациклическая) и по-

луацетальная формы. Конфигурационная изоме-

рия. - и - формы моноз. Перспективные фор-

мулы Хеуорса. Явление мутаротации в водных 

растворах моносахаридов. 

Восстановление, окисление, реакции с цианово-

дородом, гидроксиламином, арилгидразином, ме-

тилирование, ацетилирование. Эпимеризация. Де-

градация глюкозы в живых организмах. Гликолиз. 

Брожение и его значение. Ферменты  биокатали-

заторы. Зимаза. Фотосинтез. Дисахариды. Поня-

тие о восстанавливающих (моногликозидная 

связь) и невосстаналивающих (дигликозидная 

связь) дисахаридах. Мальтоза, целлобиоза и саха-

роза. Полисахариды. Крахмал и клетчатка (цел-

люлоза). Строение моносахаридного фрагмента в 

природных полимерах. Частичный и полный гид-

ОПК-2 

ОПК-3  

 



ролиз. Значение крахмала. Сложные эфиры клет-

чатки: нитраты, ацетаты, ксантогенаты. Аце-

татный и вискозный шелк. 

  Всего                                                             18    

 

 

6. Содержание семинарских, практических занятий (лабораторного практи-

кума) 

 

Семинарские и практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Содержание лабораторных занятий  

 

Целью лабораторных занятий является выработка у бакалавров практических 

умений по выделению, очистке и определению физико-химических констант органиче-

ских веществ, а также умению пользоваться справочной химической литературой. 

Лабораторные работы проводятся в помещениях учебных лабораторий кафедры 

органической химии с использованием специального оборудования. 

Лабораторные занятия по дисциплине Б1.Б.10 «Органическая химия» проводятся 

на 1 и 2 курсах во 2 и 3 семестрах. Общая трудоемкость лабораторных занятий состав-

ляет 1,25 зачетных единиц, 45 часов.  

Трудоемкость лабораторных занятий на 1 курсе (2 семестр) составляет 18 часов 

или 0,5 зачетных единиц. Содержание лабораторных занятий по дисциплине Б1.Б.10 

«Органическая химия», проводимых на 1 курсе (2 семестр), с указанием формируемых 

компетенций: 

 

п/п Раздел дисцип-

лины 

Ча-

сы 

Наименование лабораторной работы Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

1 1. Введение 

в органиче-

скую химию 

 

2 Лабораторная работа №  1. Правила техники безопас-

ности в лаборатории органической химии. Ознакомление 

с оборудованием лаборатории органического синтеза, с  

химической посудой. 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

2 1. Введение 

в органиче-

скую химию 

3 Лабораторная работа № 2. Простая перегонка ОПК-2 

ОПК-3  

3 1. Введение 

в органиче-

скую химию 

 

3 Лабораторная работа № 3. Фракционная перегонка двух-

компонентной смеси 

ОПК-2 

ОПК-3  

 



4 1. Введение 

в органиче-

скую химию 

 

2,5 Лабораторная работа № 4. Перегонка с водяным паром ОПК-2 

ОПК-3  

 

5 1. Введение 

в органиче-

скую химию 

 

2,5 Лабораторная работа № 5. Очистка твердых органиче-

ских соединений. Перекристаллизация 

ОПК-2 

ОПК-3 

6 1. Введение 

в органиче-

скую химию 

 

2,5 Лабораторная работа № 6. Определение показателя пре-

ломления и плотности органических веществ 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

7 1. Введение 

в органиче-

скую химию 

 

2,5 Лабораторная работа № 7. Определение температуры 

плавления 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

8 Зачет -  ОПК-2 

ОПК-3 

 Всего: 18   

 

Трудоемкость лабораторных занятий на 2 курсе (3 семестр) составляет 27 часов 

или 0,75 зачетных единиц. Содержание лабораторных занятий по предмету «Органиче-

ская химия», проводимых на 2 курсе (3 семестр), с указанием формируемых компетен-

ций и используемых  инновационных образовательных технологий: 

п/

п 

Раздел дисциплины Часы Наименование лабораторной работы Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 4. Химия кислородсодержа-

щих соединений (спирты, фе-

нолы) 

6 Лабораторная работа № 8. Синтез броми-

стого этила, бромистого бутила 

ОПК-2 

ОПК-3 

2 4. Химия кислородсо-

держащих соединений (карбо-

нильные и карбоксильные со-

единения)  

5 Лабораторная работа № 9. Синтез этил-

ацетата 

ОПК-2 

ОПК-3 

3 5. Химия азотсодержащих со-

единений (амины, нитро-

соединения) 

6 Лабораторная работа № 10. Синтез аце-

танилида. 

ОПК-2 

ОПК-3  

4 5. Химия азотсодержащих со-

единений (амины, азо-, диазо-

соединения, соли диазония. 

Азосочетание). 

5 

 

 

Лабораторная работа № 11. Синтез ге-

лиантина из N,N-диме-тиланилина. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

5 6. Химия соединений со сме-

шанными функциями (арома-

тические сульфокислоты) 

5 Лабораторная работа № 12. Синтез суль-

фаниловой кислоты. 

ОПК-2 

ОПК-3 

 Зачет -  ОПК-2 

ОПК-3 

 Всего 27   



 

8. Самостоятельная работа бакалавра 

 

Самостоятельная работа по дисциплине Б1.Б.10 «Органическая химия» проводится 

на 1 и 2 курсах во 2 и 3 семестрах. Общая трудоемкость самостоятельной работы со-

ставляет 1,75 зачетных единицы, 63 часа.  

Трудоемкость самостоятельной работы составляет на 1 курсе (2 семестр) 36 часов 

или 1 зачетную единицу. Содержание самостоятельной работы по дисциплине Б1.Б.10  

«Органическая химия», проводимой на 1 курсе (2 семестр), с указанием формируемых 

компетенций и используемых  инновационных образовательных технологий: 

 

п

п/п 

 

Темы, выносимые на самостоятельную 

работу 

 

Часы 

 

Форма СРС 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

1 

 
Раздел № 1. Введение в органиче-

скую химию 

Раздел № 2. Углеводороды алифа-

тические 

12 Изучение теоретического мате-

риала разделов 1-2 «Введение в ор-

ганическую химию. Углеводороды 

алифатические» по учебникам и 

записям лекций. Написание рефе-

ратов по темам разделов 1-2. Реше-

ние комплектов задач по теме раз-

делов 1-2. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

2 Подготовка к контрольной работе 

№ 1  по разделам № 1 и № 2 «Вве-

дение в органическую химию. Уг-

леводороды алифатические» 

12 Изучение теоретического мате-

риала разделов 1-2 «Введение в ор-

ганическую химию. Углеводороды 

алифатические» по учебникам и 

записям лекций. Написание рефе-

ратов по темам разделов 1-2. Реше-

ние комплектов задач по теме раз-

делов 1-2. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

3 Подготовка к контрольной работе 

№ 2  по разделам № 2, 3 (циклоал-

каны, ароматические соединения, 

гетероциклы). 

12 Изучение теоретического мате-

риала разделов 2-3 «Циклоалканы, 

ароматические соединения, гетеро-

циклы» по учебникам и записям 

лекций. Написание рефератов по 

темам разделов 2-3. Решение ком-

плектов задач по теме разделов 2-3. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

              Всего  36   

 

 

Трудоемкость самостоятельной работы бакалавра на 2 курсе (3 семестр) составляет 

27 часов или 0, 75 зачетных единиц.  



Содержание самостоятельной работы по дисциплине  Б1.Б.10  «Органическая хи-

мия», проводимой на 2 курсе (3 семестр), с указанием формируемых компетенций и 

используемых  инновационных образовательных технологий:  

 

п

п/п 

 

Темы, выносимые на само-

стоятельную работу 

 

Часы 

 

Форма СРС 

Формиру-

емые 

компе-

тенции 

1 Раздел 4. Химия кисло-

родсодержащих соеди-

нений (спирты, фенолы, 

простые эфиры)  

9 Изучение теоретического материала раздела 4  

«Химия кислородсодержащих соединений 

(спирты, фенолы, простые эфиры)» по учеб-

никам и записям лекций. Написание рефера-

тов по теме раздела 4. Решение комплекта за-

дач по теме раздела 4. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

2 Раздел 4. Химия кисло-

родсодержащих соеди-

нений (карбонильные и 

карбоксильные соедине-

ния)  

6 Изучение теоретического материала раздела 4  

«Химия кислородсодержащих соединений 

(карбонильные и карбоксильные соединения)» 

по учебникам и записям лекций. Написание 

рефератов по теме раздела 4. Решение ком-

плекта задач по теме раздела 4. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

3 Раздел 5. Химия азотсо-

держащих соединений 

(амины, нитросоедине-

ния, азо-, диазосоедине-

ния, соли диазония. Азо-

сочетание) 

6 Изучение теоретического материала раздела 5 

«Химия азотсодержащих соединений (амины, 

нитросоединения, азо-, диазосоединения, соли 

диазония. Азосочетание)» по учебникам и за-

писям лекций. Написание рефератав по теме 

раздела 5. Решение комплекта задач по теме 

раздела 5. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

4 Раздел 6. Химия соеди-

нений со смешанными 

функциями  

6 Изучение теоретического материала раздела 6 

«Химия соединений со смешанными функци-

ями» по учебникам и записям лекций. Напи-

сание реферата по теме раздела 6. Решение 

комплекта задач по теме раздела 6. 

ОПК-2 

ОПК-3  

 

Всего 27   

 

 

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний  

 

Во втором семестре (1 курс) при изучении дисциплины Б1.Б.10  «Органическая 

химия» предусматривается выполнение студентом двух контрольных и 7 лабораторных 

работ, собеседование, зачет. Экзамен по дисциплине Б1.Б.10  «Органическая химия» во 

втором семестре не предусмотрен. 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент во втором 

семестре за эти 17 контрольных точек составляет 100 баллов, минимальное – 60 баллов: 

 



№ 

п/п 

Оценочные средства Количество 

оценочных 

средств 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Контрольная работа 2 36 60 

2 Лабораторная работа 7 12 18 

3 Собеседование 1 6 10 

4 СРС (рефераты) 3 3 6 

5 СРС (письменные 

задания) 

3 3 6 

6 Зачет  1 - - 

 Итого 17 60 100 

 

В третьем семестре при изучении дисциплины Б1.Б.10  «Органическая химия» 

предусматривается выполнение студентом двух контрольных и 5 лабораторных работ. В 

третьем семестре предусмотрен экзамен по дисциплине  Б1.Б.10  «Органическая химия». 

За экзамен студент может дополнительно получить до 40 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить студент в третьем се-

местре за эти 17 контрольных точек составляет 100 баллов, минимальное – 60 баллов:  

 

№ 

п/п 

Оценочные средства Количество 

оценочных 

средств 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 Контрольная работа 2 24 40 

2 Лабораторная работа 5 6 10 

3 Собеседование 1 2 4 

4 СРС (рефераты) 4 2 3 

5 СРС (письменные 

задания) 

4 2 3 

6 Экзамен 1 24 40 

 Итого 17 60 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) атте-

стации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рас-

сматриваются как составная часть рабочей программы и оформляются отдельным 

документом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

При изучении дисциплины Б1.Б.10 «Органическая химия» в качестве основных 

источников информации рекомендуется использовать следующую литературу: 

 

1 2 

1. Артеменко, А.И. Органическая химия для не-

химических направлений подготовки [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 608 с. 

ЭБС Лань 

 https://e.lanbook.com/book/38835.  

Доступ из любой точки интернета после 

регистрации с ip-адресов КНИТУ 

2. Шабаров, Ю.С. Органическая химия [Элек-

тронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 848 с.  

ЭБС Лань 

: https://e.lanbook.com/book/4037 

Доступ из любой точки интернета после 

регистрации с ip-адресов КНИТУ 

 

3.Травень, В.Ф. Органическая химия : учебное 

пособие для вузов : в 3 т. Т. 1 [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 401 с 

ЭБС Лань 

 https://e.lanbook.com/book/84108.  

Доступ из любой точки интернета после 

регистрации с ip-адресов КНИТУ 

4. Травень, В.Ф. Органическая химия : учебное 

пособие для вузов : в 3 ч. Т. 2 [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 550 с 

ЭБС Лань 

https://e.lanbook.com/book/84109 

Доступ из любой точки интернета после 

регистрации с ip-адресов КНИТУ 

5.Травень, В.Ф. Органическая химия : учебное 

пособие для вузов : в 3 т. Т. 3 [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 391 с 

ЭБС Лань 

 https://e.lanbook.com/book/84110  

Доступ из любой точки интернета после 

регистрации с ip-адресов КНИТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/38835
https://e.lanbook.com/book/4037
https://e.lanbook.com/book/84108
https://e.lanbook.com/book/84109
https://e.lanbook.com/book/84110




12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использу-

ются мультимедийные средства; демонстрационные приборы. 

1. Лекционные занятия: 

a) аудитория Д-414, оснащенная мультимедийными средствами; 

б) аудитория Д-232, оснащенная мультимедийными средствами, демонст-

рационными приборами,  оборудованием для проведения лекционного экспери-

мента, комплектом таблиц и плакатов, иллюстрирующих содержание дисцип-

лины; 

2. Лабораторные работы: 

a) лаборатория Д-320, оснащенная вытяжной вентиляцией с оборудован-

ными столами для выполнения химического эксперимента, газовыми горелками, 

водоструйными насосами, техническими и цифровыми весами, комплектом хими-

ческой лабораторной посуды  

б) лаборатория Д-322, оснащенная вытяжной вентиляцией с оборудован-

ными столами для выполнения химического эксперимента, газовыми горелками, 

водоструйными насосами, техническими и цифровыми весами, комплектом хими-

ческой лабораторной посуды;  

в) лаборатория Д-325, оснащенная вытяжной вентиляцией с оборудован-

ными столами для выполнения химического эксперимента, газовыми горелками, 

водоструйными насосами, техническими и цифровыми весами, комплектом хими-

ческой лабораторной посуды;  

г) печатные материалы по каждой лабораторной работе (теоретические ос-

новы, описание лабораторных приборов, ход работы, правил безопасности) и 

шаблонами отчетов по лабораторным работам. 

3. Прочее: 

a) аудитория Д-311 - компьютерный класс с рабочими местами студентов 

с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образова-

тельной среде; 



б) рабочие места преподавателей, оснащенные компьютерами с доступом 

в Интернет в аудиториях Д-309, Д-315, Д-317, Д-319, Д-321, Д-321а, Д-314, Д-409, 

Д-411, Д-413, Д-419, Д-420, Д-416. 

 

13. Образовательные технологии 

 

Из 90 часов отведенных на дисциплину Б1.Б.10 «Органическая химия» для проведе-

ния в интерактивной форме на лабораторных занятиях в форме дискуссий, компьютер-

ных симуляций отводится 30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист переутверждения рабочей программы 

 

Рабочая программа по дисциплине Б1.Б.10 «Органическая химия» пере-

смотрена на заседании кафедры «Органической химии» 
 
 

№

п/п 

       Дата пере-

утверждения РП 

(протокол засе-

дания кафедры 

№___ от 

__.____20__) 

Нали

чие измене-

ний 

Нали-

чие изменений 

в списке лите-

ратуры 

Под-

пись разра-

ботчика РП 

Под-

пись заведу-

ющего кафед-

рой 

Под-

пись 

начальника 

УМЦ/ОМг/

ОАиД 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

*Если в списке литературы есть изменения, обновленный список необходи-

мо утвердить у заведующей сектором комплектования УНИЦ и один экземпляр 

представить в УМЦ/ОМг/ОАиД. 

 

 


