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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:   
Знакомство студентов с основами органической химии и ее важнейшим 

практическим значением, изучение методов синтеза и химических 
превращений высокомолекулярных соединений. 

Задачи:   
 - углубленное теоретическое и практическое освоение обобщенных 
представлений об особенностях физической и химической природы 
уникальных свойств полимеров; 

 - рассмотрение основных методов синтеза полимеров; 

 - изучение химических превращений полимеров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1, формируемая 
участниками образовательных отношений части, дисциплина по выбору 
учебного плана  (Б.1.В.ДВ.08.01)  

Дисциплина «Введения в органическую химию» является   
специализированной по профилю подготовки «Органическая химия» и 
предполагает получение студентам более углубленных  знаний, умений и 
навыков в различных областях профессиональной деятельности. Она состоит 
из разделов органической химии, имеющих существенное значение для 
формирования естественнонаучного мышления специалистов-химиков. 

Изучению курса должно предшествовать изучение следующих 
дисциплин: 

Неорганическая химия; 
Аналитическая химия; 
Физическая химия. 
Изучение дисциплины дает позволяет освоить последующие курсы 

химического профиля: 
Выполнение работ в рамках производственной и преддипломной 

практики, НИР, ВКР.  
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному 
направлению подготовки: 
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профессиональных: выбирает технические средства и методы 
испытаний (из набора имеющихся) для решения поставленных задач НИР 
(ПКС-1.3); 

осуществлять направленный синтез неорганических и органических 
соединений по заданию специалиста более высокой квалификации (ПКС-4.1).   

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать физико-химические основы, получение и химические свойства 

органических соединений; взаимосвязь между основными классами 
органических соединений; основные области и направления применения 
органических соединений; 

уметь выполнять основные химические операции синтеза, выделения 
органических соединений, а также химические реакции с их участием; 
анализировать физико-химические закономерности и механизм процессов 
получения органических соединений; определять кинетические и 
термодинамические характеристики химических реакций получения 
органических соединений; обобщать и обрабатывать экспериментальную 
информацию; 

владеть знаниями по методам получения органических соединений, а 
также знаниями по вопросам химических свойств и применениям 
органических соединений.   

 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
раздел

а 

Наименование 
раздела Содержание раздела 

Наим-ие 
оценоч.  
средства 

1 2 3 4 
1 Введение. 

Основные 
понятия в ОХ 

Предмет органической химии и связь с 
другими химическими науками, 
биологией, медициной. Сырьевые 
источники органических соединений. 
Значение соединений углерода в 
практической деятельности 
человеческого общества. 
Формирование и основные положения 
теории строения органических 
соединений. Структурные 
представления 
Купера, Кекуле, теория химического 
строения А.М.Бутлерова. 
Структурные формулы как средство 
отображения 
строения органических соединений. 
Изомерия, гомология, изология. 

ПЗ, К, Т 
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Структурная изомерия и ее 
разновидности. 
Пространственная изомерия: понятия 
о конфигурации и конформации. 
Конформационный анализ. 
Молекулярные модели. Способы 
изображения пространственных 
структур (проекционные формулы 
Фишера, Ньюмена и т.д.). 

2 Реакционная 
способность 
органических 
соединений 

Химическая связь и реакционная 
способность органических 
соединений. Химическая связь как 
проявление единого взаимодействия в 
молекуле. Типы химической связи: 
ионная, ковалентная, семиполярная. 
Направленность связи.  
Молекулярные орбитали, способы их 
описания: σ- и π- связи, банановые 
связи; локализованные и 
делокализованные МО. Две группы 
характеристик электронного строения: 
энергетические и связанные с 
распределением электронной 
плотности. Энергетические 
характеристики: полная энергия 
образования молекулы, 
потенциальная поверхность 
молекулы; энергия связи, потенциал 
ионизации, сродство к электрону, 
энергия граничных МО. 
Характеристики, связанные с 
распределением электронной 
плотности: эффективный заряд на 
атоме, дипольный момент отдельных 
связей и молекулы в целом. 
Гибридизация и гибридные орбитали. 
Простые и кратные связи. Их описание 
на основе представлений об sp-, sp2 и 
sp3-гибридизации. 
Взаимное влияние атомов в молекуле. 
Основные понятия об электронных 
эффектах. Индуктивный эффект и 
эффект поля. Сопряжение и 
сверхсопряжение (гиперконъюгация) 
и их описание в рамках теории 
резонанса и метода молекулярных 
орбиталей. Реакционная способность 
органических соединений. 
Классификация органических 
реакций: реакции замещения, 
присоединения, отщепления, 

ПЗ, К, Т 
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циклоприсодинения, окислительно-
востановительные реакции и  
перегруппировки. Типы разрыва 
химической связи (гомолитический и 
гетеролитический).  

3 Насыщенные 
углеводороды 

Гомологический ряд алканов, их 
изомерия и номенклатура. Алкильные 
радикалы. Природные источники 
парафинов. Основные методы синтеза: 
гидрирование непредельных 
углеводородов, восстановление 
галоген- и 
кислородсодержащих соединений, 
реакция Вюрца, декарбоксилирование 
и электролиз солей карбоновых 
Электронное строение алканов на 
основе представлений об sp3-
гибридизации. Длины связей и 
валентные углы. 
Пространственное строение 
насыщенных углеводородов: 
конформации и факторы, 
определяющие относительную 
стабильность конформеров. 
Физические свойства парафинов и их 
зависимость от длины и степени 
разветвленности углеводородной 
цепи. Химические свойства. Реакции, 
протекающие с гомолитическим 
разрывом связи. Механизм цепных 
свободно-радикальных реакций 
замещения в алканах.   

ПЗ, К, Т 

4 Непредельные 
углеводороды 
ряда этилена 

Гомологический ряд алкенов, их 
изомерия, номенклатура. 
Геометрическая (цис-, транс-) 
изомерия. Описание электронного 
строения алкенов в терминах 
локализованных σ- и π - олекулярных 
орбиталей. Способы образования 
двойной связи: дегидрирование 
алканов и промышленное получение 
олефинов путем термических 
превращений насыщенных 
углеводородов (крекинг), частичное 
гидрирование тройной связи, 
дегидрогалогенирование, 
дегидратация (правило Зайцева), 
дегалогенирование, Относительная 
стабильность структурных и 
геометрических изомеров олефинов и 
их изомеризация. Основные типы 
механизмов в химических 

ПЗ, К, Т 
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превращениях алкенов. Реакции 
электрофильного присоединения 
кислот,  галогеноводородов, воды, 
галогенов. Правило Марковникова и 
его интерпретация с позиций 
электронных эффектов заместителей и 
их влияния на относительную 
стабильность изомерных 
карбкатионов. Карбкатионы, их 
электронное строение (sp2-
гибридизация). Реакции радикального 
присоединения. Координация 
олефинов с переходными металлами, 
образование π -комплексов. 
Гидроборирование и каталитическое 
гидрирование. Окислительные 
реакции: эпоксидирование, цис-, 
транс-гидроксилирование, озонолиз, 
окислительное расщепление.  
Реакции алкенов по аллильному 
положению: галоидирование, 
окисление.  

5 Углеводороды с 
двумя 
двойными 
связями 

Классификация, изомерия и 
номенклатура. Электронное строение 
сопряженных диенов: π,π-опряжение, 
представления о делокализованных π-
молекулярных орбиталях. Важнейшие 
1,3-диены (бутадиен, изопрен) и 
способы их получения реакциями 
дегидрирования, егидрохлорирования 
и дегидратации. Химические 
свойства: каталитическое 
гидрирование, электрофильное 
присоединение галогенов и 
галогеноводородов и направление 
присоединения в условиях 
кинетического и термодинамического 
контроля (1,2- и 1,4-присоединение). 
Природный и синтетический 
каучук, стереорегулярные полимеры, 
вулканизация каучука.  

ПЗ, К, Т 

6 Ацетиленовые 
углевородя 

Изомерия и номенклатура. 
Молекулярно-орбитальное описание 
тройной связи, sp-гибридизация. 
Методы образования тройной связи, 
основанные на реакциях 
дегидрогалогенирования. Карбидный 
и пиролитический методы синтеза 
ацетилена. Получение гомологов 
ацетилена алкилированием 
ацетиленидов. Химические свойства 
алкинов: каталитическое 

ПЗ, К, Т 
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гидрирование, гидратация (реакция 
Кучерова), 
карбоксилирование, присоединение 
спиртов, карбоновых кислот, 
галогенов, галогеноводородов. 
Электрофильный и нуклеофильный 
механизмы присоединения. 
Димеризация и циклоолигомеризация 
алкинов. 
Окислительные превращения 
ацетиленов. Кислотные свойства 
алкинов-1, ацетилениды металлов. 

7 Циклические 
углеводороды 

Классификация, номенклатура и 
структурная изомерия. Относительная 
устойчивость циклов, ее анализ на 
основе представлений о различных 
типах напряжений: угловое и 
торсионное. Геометрическая 
изомерия. Пространственное строение 
малых и средних циклов (С3- С6). 
Конформации циклогексана (кресло, 
ванна, твист) и его производных, 
экваториальные и аксиальные связи. 
Особенности пространственного и 
электронного строения 
циклопропанового кольца. 
Синтетические методы построения 
насыщенных циклов: циклизация 
дигалогеналканов по реакции Вюрца, 
реакции циклоприсоединения, 
гидрирование ароматических 
углеводородов. Химические свойства 
циклобутана, циклопентана, 
циклогексана. Реакции 
свободнорадикального замещения. 
Проявление особенностей строения 
циклопропана в его химических 
свойствах. Реакции присоединения. 

ПЗ, К, Т 
 
 

8 Ароматические 
углеводороды 

Бензол и его гомологи, изомерия, 
номенклатура. Противоречие между 
формальной ненасыщенностью 
бензольного кольца и химическими 
свойствами бензола: относительная 
устойчивость к окислению, 
склонность к реакциям замещения, 
термохимия гидрирования. Формулы 
Кекуле, Дьюара, Ладенбурга. 
Современные представления об 
электронном строении бензола. 
Ароматичность, ее признаки. Правило 
Хюккеля. Реакции ароматического 
электрофильного замещения: 

 



 10 

изотопный обмен, сульфирование, 
нитрование, галоидирование, 
алкилирование, ацилирование. 
Механизм реакции: π- и σ-комплексы. 
Протонные кислоты и кислоты 
Льюиса как катализаторы 
электрофильного замещения. Влияние 
заместителей в бензольном кольце на 
изомерный состав продуктов и 
скорость реакции. Правила 
ориентации. Реакции радикального 
замещения и присоединения. 
Алкилбензолы. Способы получения с 
использованием реакций 
алкилирования, Вюрца-Виттига. 
Реакции электрофильного замещения 
в бензольном кольце. Реакции 
радикального замещения в боковой 
цепи, бензильная π-система. 
Окислительные превращения 
алкилбензолов, реакции 
дегидрирования (промышленный 
синтез стирола). Дифенил- и 
трифенилметаны, их синтез реакцией 
Фриделя-Крафтса, восстановлением 
триарил-карбинолов и 
галогенидов. Дифенил, его 
электронная и пространственная 
структура. Реакции электрофильного 
замещения, ориентирующий эффект в 
этих реакциях. Конденсированные 
ароматические системы. Нафталин, 
антрацен,  фенантрен. Изомерия и 
номенклатура их производных. 
Электронное строение и 
ароматичность. Реакции 
электрофильного замещения и 
присоединения. Гидрирование и 
окисление конденсированных 
ароматических систем. Антрацен в 
диеновом синтезе.  

9 Галогенпроизво
дные 
углеводороды 

Моногалогенопроизводные 
алифатических углеводородов, их 
изомерия и номенклатура. Способы 
образования связи C-Hal: замещение 
атома водорода и гидроксильной 
группы, реакции присоединения по 
кратным связям. 
Химические свойства: нуклеофильное 
замещение атомов галогенов, 
представления о механизмах SN1, 
SN2. Реакции отщепления, правило 

ПЗ, К, Т 
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Зайцева. Влияние различных факторов 
(природа и концентрация нуклеофила 
и основания, строение 
алкилгалогенида, природа 
растворителей) на реакционную 
способность галогеналканов и 
Галогенопроизводные непредельных 
углеводородов. Соединения с 
повышенной подвижностью галогена - 
аллилгалогениды. Аллильный катион. 
Соединения с пониженной 
подвижностью галогена - 
винилгалогениды. Причины 
пониженной подвижности. Реакция 
полимеризации, полимеры на основе 
галогенопроизводных этилена. 
Ароматические галогенопроизводные. 
Способы получения: галогенирование 
ароматических углеводородов, 
Реакции замещения галогена в 
ароматическом кольце и в боковой 
цепи. Бензильный катион, причины 
его повышенной стабильности. 
Дегидробензол. Взаимодействие 
арилгалогенидов с металлами: 
получение металлоорганических 
соединений, диарилов. Реакции 
электрофильного замещения. Влияние 
галогенов (как заместителей) на 
ориентацию и скорость 
взаимодействия. Ди- и 
трифенилхлорметаны. Стабильные 
свободные радикалы и карбкатионы.  

9 Спирты Одноатомные насыщенные спирты. 
Изомерия, классификация, 
номенклатура. Методы синтеза: 
присоединение воды к двойной связи, 
гидролиз связи C-Hal, восстановление 
карбонильной и карбоксильной групп, 
синтезы с использованием 
металлорганических соединений. 
Электронное строение O-Н связи. 
Водородная связь в спиртах 
и ее проявление в спектральных 
характеристиках и физических 
свойствах. Химические свойства: 
кислотно-основные свойства, 
получение алкоголятов и их 
использование в органическом 
синтезе, замещение 
гидроксильной группы, дегидратация. 
Эфирообразование: простые и 

ПЗ, К, Т 
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сложные эфиры. Присоединение 
спиртов к 
ацетиленам. Окисление и 
дегидрирование спиртов. 
Многоатомные спирты. Гликоли, 
способы их получения. Химические 
свойства: окисление йодной кислотой, 
взаимодействие с борной кислотой, 
превращение в α-окиси, дегидратация, 
пинаколиновая перегруппировка. 
Глицерин: образование комплексов с 
ионами металлов, дегидратация. 
Непредельные спирты. Представления 
о свойствах винилового спирта, кето-
енольная таутомерия. Виниловые 
эфиры и их полимеризация. 
Аллиловый спирт. Методы синтеза, 
основанные на использовании 
пропилена.  
Особенности химического поведения, 
связанные с аллильным положением 
гидроксильной группы. Бензиловый 
спирт, ди- и трифенилкарбинол, 
причины повышенной подвижности 
гидроксильной группы.  

10 Фенолы Строение, изомерия, номенклатура. 
Способы введения гидроксильной 
группы в ароматическое ядро: 
щелочное плавление солей 
сульфокислот, гидролиз 
арилгалогенидов, замена 
аминогруппы на гидроксил через соли 
диазония, кумольный способ 
получения фенола. Кислотно-
основные свойства фенолов. Причины 
повышенной кислотности фенолов по 
сравнению с алифатическими 
спиртами, влияние заместителей. 
Образование фенолятов, простых и 
сложных эфиров. Реакции 
электрофильного замещения: 
галоидирование, нитрование, 
алкилирование и ацилирование. 
Перегруппировка сложных эфиров 
Конденсация фенолов с 
карбоксильными соединениями, 
фенол-формальдегидные смолы. 
Реакции электрофильного замещения, 
характерные для фенолов и фенолятов 
как ароматических соединений с 
повышенной активностью: 
карбоксилирование, нитрозирование, 

ПЗ, К, Т 
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азосочетание, карбонилирование. 
Гидрирование и окисление фенолов. 
Стабильные феноксильные радикалы, 
применение стерически загруженных 
фенолов в качестве антиоксидантов. 
Многоатомные фенолы: пирокатехин, 
резорцин, гидрохинон, пирогаллол. 
Химические свойства: 
электрофильное замещение, реакции 
окисления. 

11 Карбонильные 
соединения 

Классификация и номенклатура. 
Способы образования карбонильной 
группы: каталитическое окисление 
алканов, алкенов и 
алкилароматических углеводородов, 
оксо-синтез, гидратация алкинов, 
гидролиз гем-дигалогенпроизводных, 
окисление и дегидрирование спиртов. 
Синтез альдегидов и кетонов из 
карбоновых кислот и их производных: 
восстановление галогенангидридов, 
взаимодействие с 
металлорганическими соединениями, 
пиролиз солей карбоновых кислот. 
Получение ароматических оксо-
соединений реакцией ацилирования. 
Электронное строение карбонильной 
группы, распределение электронной 
плотности в ней. Химические 
свойства. Реакции нуклеофильного 
присоединения. Взаимодействие с 
гетероатомными нуклеофилами: 
присоединение воды, спиртов, 
бисульфита натрия, пятихлористого 
фосфора. Механизм этих реакций, 
кислотный и основной катализ. 
Взаимодействие с N-нуклеофилами: 
образование оксимов, гидразонов, 
реакции с первичными (образование 
оснований Шиффа) и вторичными 
(образование енаминов и аминалей) 
аминами. Реакции с С-нуклеофилами: 
присоединение синильной кислоты, 
металлорганических соединений. 
Кето-енольная таутомерия и 
связанные с ней свойства 
карбонильных соединений: 
галогенирование и галоформное 
расщепление, алкилирование. 
Альдольно-кротоновая конденсация, 
ее механизм в условиях кислотного и 
основного катализа. Конденсации 

ПЗ, К, Т 



 14 

карбонильных соединений с 
соединениями, содержащими 
активную метиленовую группу. 
Реакции окисления альдегидов и 
кетонов (правило Попова). 
Каталитическое гидрирование 
карбонильных соединений, 
восстановление комплексными 
гидридами металлов, спиртами в 
присутствии алкоголятов алюминия, 
цинком в соляной кислоте. 
Восстановление кетонов металлами с 
образованием металлкетилов и 
пинаконов. Окислительно-
восстановительные реакции: 
Канницарро, Тищенко. Бензоиновая 
конденсация. Реакции 
электрофильного замещения в 
ароматических альдегидах и кетонах.  

12 Ди- и 
непредельные 
карбонильные 
соединения 

Дикарбонильные соединения. 
Классификация, номенклатура. 
Методы синтеза, основанные на 
реакциях окисления и конденсации 
(Кляйзен). β-Дикарбонильные 
соединения: кето-енольная 
таутомерия, алкилирование, 
образование хелатных комплексов с 
ионами металлов. Непредельные 
карбонильные соединения, их 
классификация. α, β -Непредельные 
альдегиды и кетоны. Методы синтеза: 
окисление олефинов в аллильное 
положение и спиртов аллильного типа, 
кротоновая конденсация 
карбонильных соединений. 
Электронное строение: сопряжение π-
связей, распределение π-электронной 
плотности. Химические свойства. 
Реакции присоединения воды, 
спиртов, галогеноводородов, 
бисульфита натрия, аммиака, НСN, 
металлорганических соединений.  

ПЗ, К, Т 

12 Одноосновные 
карбоновые 
кислоты и их 
производные 

Классификация и номенклатура. 
Методы получения: окисление 
углеводородов, спиртов и альдегидов, 
синтезы с использованием магний- и 
литийорганических соединений, 
окиси углерода, малонового и 
ацетоуксусного эфиров, гидролиз 
нитрилов и сложных эфиров. Синтез 
уксусной кислоты 
карбонилированием метанола на 

ПЗ, К, Т 
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родиевом катализаторе. Природные 
источники карбоновых кислот. 
Электронное строение карбоксильной 
группы и карбоксилат-аниона. 
Физические свойства карбоновых 
кислот. Водородные связи и 
образование димерных ассоциатов. 
Химические свойства. Кислотность, ее 
связь с электронным строением 
карбоновых кислот и их анионов, 
зависимость от характера и положения 
заместителей в алкильной цепи или 
бензольном ядре. Производные 
карбоновых кислот: соли, сложные 
эфиры, галогенангидриды, ангидриды, 
амиды, нитрилы. Представление о 
механизме взаимопревращений 
карбоновых кислот и их производных. 
 Восстановление и галогенирование 
кислот (реакция Гелля-Фольгарда-
Зелинского). Реакции замещения в 
бензольном кольце кислот 
ароматического ряда. Производные 
карбоновых кислот. Соли: реакция 
декарбоксилирования и ее 
каталитические варианты, анодное 
окисление карбоксилат-анионов 
(реакция Кольбе), действие галогенов 
на серебряные соли (реакция 
Бородина-Хунсдикера). Практическое 
использование солей карбоновых 
кислот. Мыла. Галогенангидриды: 
реакции с нуклеофилами и 
использование хлорангидридов в 
качестве ацилирующих реагентов. 
Сложные эфиры: каталитическое 
гидрирование, восстановление 
комплексными гидридами металлов. 
Реакции гидролиза (омыления), 
переэтерификации и сложноэфирной 
конденсации. Ангидриды карбоновых 
кислот: реакции с нуклеофилами 
(ацилирование). Амиды: кислотно-
основные свойства, при?чины 
пониженной основности и 
повышенной кислотности по 
сравнению с аммиаком и аминами, 
основные пути превращения в ами?ны 
(восстановление, реакция Гофмана и 
родственные ей превращения 
гидразидов, азидов и гидроксамовых 
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кислот). Взаимопревращения амидов и 
нитрилов. Свойства нитрилов: 
каталитическое гидрирование, 
восстановление алюмогидридом 
лития, реакции с 
магнийорганическими соединениями. 

13 Двухосновные и 
непредельные 
карбоновые 
кислоты 

Дикарбоновые кислоты. 
Номенклатура и классификация. 
Методы синтеза: окисление 
циклоалканов, алициклических 
спиртов и кетонов, ароматических и 
алкилароматических углеводородов, 
гидролиз динитрилов, синтезы с 
использованием малонового и 
ацетоуксусного эфиров. 
Химические свойства. Кислотные 
свойства и их зависимость от 
взаимного расположения 
карбоксильных групп. Образование 
производных по одной и обеим 
карбоксильным группам, смешанные 
производные. Щавелевая кислота: 
реакции декарбоксилирования, 
декарбонилирования, окисления. 
Диэтилоксалат, реакции 
сложноэфирной конденсации с его 
участием и их синтетическое 
использование. Малоновая кислота: 
декарбоксилирование и причины 
повышенной легкости его протекания, 
конденсации с карбонильными 
соединениями. Свойства малонового 
эфира и их синтетическое 
использование: конденсации с 
карбонильными соединениями, 
присоединение по кратной связи, 
активированной электроно-
акцепторными заместителями, 
образование и алкилирование 
натрмалонового эфира, превращение 
продуктов этих реакций в карбоновые 
кислоты. Янтарная и глутаровая 
кислоты: образование ангидридов и 
имидов. Сукцинимид, его применение 
в реакции бромирования органических 
соединений. Фталевая кислота и ее 
производные: фталевый ангидрид; 
фталимид. Непредельные 
монокарбоновые кислоты. 
Классификация. Meтоды получения 
α,β-непредельных карбоновых 
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кислот. Электронное строение, 
взаимное влияние карбоксильной 
группы и связи С=С. Присоединение 
воды,  аммиака, галогеноводородов, 
причины ориентации, наблюдаемой в 
этих реакциях. Методы получения и 
пути использования акриловой, 
метакриловой кислот и их 
производных. Липиды, жиры. 
Олифа и другие высыхающие масла. 
Непредельные дикарбоновые 
кислоты. Способы получения 
малеиновой кислоты и ее ангидрида. 
Стереоизомерия и 
взаимопревращения малеиновой и 
фумаровой кислот, проявление 
стереоизомерии в различиях их 
химических свойств и в 
пространственном строении 
продуктов их реакций, протекающих 
по связи С=С. Ацетилендикарбоновая 
кислота как диенофил в реакции 
Дильса-Альдера.  

13 Нитросоеди-
нения 

Номенклатура и классификация. 
Способы получения 
нитросоединений: нитрование 
углеводородов (радикальное 
и электрофильное замещение), обмен 
атома галогена на нитрогруппу, 
окисление аминов, синтез через соли 
диазония. Электронное строение 
нитрогруппы и ее акцепторный 
характер. Химические свойства: 
восстановление в кислой, нейтральной 
и щелочной средах. С-Н кислотность 
алифатических нитросоединений и их 
таутомерия (аци-форма). Продукты 
неполного восстановления 
нитросоединений. 
Нитрозосоединения, 
фенилгидроксиламин, 
азоксибензол, гидразобензол. 
Бензидиновая перегруппировка.  

ПЗ, К, Т 

14 Амины Классификация, номенклатура. 
Способы получения, основанные на 
реакциях нуклеофильного замещения 
в галоген-, гидрокси- и 
аминопроизводных алифатических и 
ароматических углеводородов; 
реакции восстановления 
нитросоединений (реакция Зинина), 

ПЗ, К, Т 
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азотсодержащих производных 
карбонильных соединений и 
карбоновых кислот, перегруппировок 
амидов (реакция Гофмана), азидов 
(перегруппировка Курциуса), 
гидразидов карбоновых кислот и 
гидроксамовых кислот (реакция 
Лоссена). Электронное строение 
амино-группы, зависимость от 
природы радикалов, связанных с 
атомом азота. Пространственное 
строение аминов. Физические 
свойства, их связь со способностью 
аминов к образованию водородных 
связей. Химические свойства. 
Основность и кислотность аминов, 
зависимость от природы радикалов. 
Взаимодействие с электрофильными 
реагентами: алкилирование, 
гидроксиалкилирование, 
ацилирование; взаимодействие с 
азотистой кислотой. Окисление 
алифатических и ароматических 
аминов. Свойства ароматических 
аминов: взаимодействие с 
электрофилами. Реакции 
алкилирования и сульфирования 
ароматических аминов, 
сульфаниловая кислота и 
сульфамидные препараты. Ацильная 
защита амино-группы. 
Нитрозирование и диазотирование 
ароматических аминов. Важнейшие 
представители ароматических моно- и 
диаминов.  

15 Углеводы Классификация, строение, 
номенклатура. Методы синтеза.  
Оптическая изомерия глицеринового 
альдегида. Общие и особые свойства 
оксиоксосоединений. Оксо-
циклольная таутомерия. Полуацетали 
фуранозного и пиранозного типа. 
Тетрозы. Пентозы. Гексозы. 
Моносахариды. Генетический ряд 
сахаров, альдозы и кетозы, пентозы и 
гексозы, взаимные переходы между 
ними. Переходы моноз от высших к 
низшим и обратно. Общие и 
специфические свойства альдоз и 
кетоз, пентоз и гексоз. Открытые 
формы Фишера и циклические Колли-

ПЗ, К, Т 
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Толленса, их графическое 
изображение по Фишеру и 
Хеуорсу. Гликозидный гидроксил и 
гликозидная связь; аномеры и 
аномерный эффект. Установление 
строения и конфигурации моноз. 
Отдельные представители моноз - 
дезоксирибоза, рибоза, арабиноза, 
ксилоза, глюкоза, манноза, галактоза, 
фруктоза. Виды брожения сахаров. 
Дисахариды. классификация: 
невосстанавливающие (трегалоза, 
сахароза) и восстанавливающие 
(мальтоза, целлобиоза, лактоза) биозы. 
Доказательство их строения, типы 
связей моносахаридных остатков. 
Полисахариды. Пентозаны 
(гемицеллюлоза), гексозаны (крахмал, 
гликоген, целлюлоза), их строение и 
свойства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Амнокислоты и 
белки 

Номенклатура и классификация. 
Структурные типы природных α-
аминокислот, стереохимия и 
конфигурационные 
ряды. Кислотно-основные свойства  
Химические свойства аминокислот.  
Превращения, протекающие при 
нагревании аминокислот, и 
зависимость их результатов от 
взаимного расположения двух 
функциональных групп. 
Представление о пептидном синтезе.  
Состав белков, их физические и 
химические особенности, типичные 
реакции. Пептиды. Геометрия 
пептидной связи. Гидролиз белков. 
Принципы установления концевых 
групп и последовательности 
аминокислотных фрагментов; 
ступенчатый гидролиз. Принципы 
структурного направленного синтеза 
полипептидной цепи. Вторичная и 
третичная структура белков. 

 

 Ароматические 
и 
гетероцикличес
кие соединения 

Классификация гетероциклических 
соединений и их номенклатура. 
Пятичленные гетероциклы с одним 
гетероатомом: фуран, тиофен, пиррол. 
Методы синтеза. Химические 
свойства фурана, тиофена, пиррола. 
Реакции гидрирования и окисления.  
Синтез важнейших производных.  

ПЗ, К, Т. 
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Шестичленные гетероциклы с одним 
гетероатомом. 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 ядра. Влияние 
гетероатома на реакционную 
способность пиридинового цикла в 
целом, и его отдельных положений.  
Шестичленные азотистые 
гетероциклы с двумя гетероатомами. 
Пиримидин. Сходство и различие 
химических свойств пиридина и 
пиримидина. 

 
Примечание: приводятся планируемые формы текущего контроля: 

практические занятия (ПЗ), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), 
тестирование (Т) и т.д. 

Структура дисциплины 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. 
е. ( 144 часов). 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / 

зачетных единиц 
5 семестр  всего 

Общая трудоемкость (в часах)   
Контактная работа (в часах): 108 108 
Лекционные занятия (Л) 54 54 
Практические занятия (ПЗ) 54 54 
Семинарские занятия (СЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (в 
часах): 9 9 

Расчетно-графическое задание - - 
Реферат (Р) - - 
Эссе (Э) - - 
Контрольная работа (КР) - - 
Самостоятельное изучение разделов   
Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР) - - 
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№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 
Природные источники органических соединений. 
Нефть. Переработка нефти. Природный газ. Переработка 
природного газа.  

3 

2 Дпредельные и непредельные дикарбоновые кислоты. 
Альдегидо- и кетокарбоновые кислоты и их эфиры. 3 

3 
Высокомолекулярные соединения. Классификация. 
Строение. Основные способы и методы получения 
высокомолекулярных соединений. 

3 

 
5. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 
расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов 
происходит в течение всего семестра по этапам в рамках различного вида 
занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный 
контроль и промежуточная аттестация. 
 Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего 
контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение 
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 
самостоятельной работы обучающегося. Объектом текущего контроля 
являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 
дисциплине 

Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль 
осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – учебным 
модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в 
заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью 
определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение 
семестра проводится три таких контрольных мероприятия по графику. 

Подготовка и прохождение 
промежуточной аттестации 

 
27 

 
27 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
 

 
  

 Таблица 3. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 



 22 

 
Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая 
сумма 1-я точка 2-я 

точка 
3-я 

точка 
1-  Посещение занятий до 10 

баллов 
до 3 б. до 3б. до 4б. 

2-  Текущий контроль: до 30 
баллов 

до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

Ответ на 5 вопросов от 0 до15 
б. 

от 0 до 5 
б. 

от0 до 5 
б. 

от0 до 5 
б. 

Полный правильный ответ до 15 
баллов 

5 б. 5 б. 5 б. 

Неполный правильный ответ от 3 до15 
б. 

от1 до 5 б. от 1 до 5 
б. 

от 1 до 5 
б. 

Ответ, содержащий 
неточности, ошибки 

0б. 0б. 0б. 0б. 

Выполнение 
самостоятельных заданий 
(решение задач, написание 
рефератов, доклад, эссе ) 

 
 

от 0 до15 
б. 

 
 

от 0 до 5 
б. 

 
 
от 0 до 5 
б 

 
 
от 0 до 
5 б 

1.  Рубежный контроль до 30 
баллов 

до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

тестирование от 0- до 
12б. 

от 0- до 
4б. 

от 0- до 
4б. 

от 0- до 
4б. 

коллоквиум от 0 до 
18б. 

от 0 до 6 
б. 

от 0 до 6 
б. 

от 0 до 6 
б. 

 Итого сумма текущего и 
рубежного контроля 

 
до 

70баллов 

 
до 23б. 

 
до 23б 

 
до 24б 

 Первый этап 
(базовый)уровень) – оценка 
«удовлетворительно» 

 
не менее 

36 б. 

 
не менее 

12 б. 

 
не менее 

12 б 

 
не менее 

12 б 
 Второй этап 

(продвинутый)уровень) – 
оценка «хорошо» 

менее 70 б. 
(51-69 б.) 

 
менее 23 б 

 
менее 23 

б 

 
менее 

24б 
 Третий этап (высокий 

уровень) -  оценка «отлично» 
 

не менее 
70 б. 

 
не менее 

23 б. 

 
не менее 

23 б 

 
не менее 

24б 
 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование 
(письменное или компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных 
работ. Выполняемые работы должны храниться на кафедре течении учебного 



 23 

года и по требованию предоставляться в Управление контроля качества. На 
рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь 
программный материал (все разделы) по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплины включает: ответы на теоретические вопросы на 
практическом занятии, решение практических задач и выполнение заданий на 
практическом занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных 
домашних заданий (например, решение задач) с отчетом (защитой) в 
установленный срок, написание докладов, рефератов, эссе, дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий 
ведется преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в 
зависимости от сложности задания 

Средства (фонд оценочных средств) оценки текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов по итогам освоения дисциплины 
представляют собой комплект контролирующих материалов следующих 
видов: 

- программные вопросы самоподготовки. Представляют собой короткие 
задания в тестовом виде (вопрос-ответ). Проверяются знания текущего 
материала: уравнения, формулировки законов, основные понятия и 
определения. Самостоятельные работы проводятся на лабораторных занятиях 
в течение 5-10 минут. 

- вопросы к коллоквиумам. Представляют собой задания по темам курса. 
Проверяются знания теоретического лекционного материала, тем, 
вынесенных на самостоятельную проработку, знание и понимание методик 
проведения экспериментальных исследований, умения применять 
теоретические знания для конкретных реакций и процессов. Опросы 
проводятся на лабораторных занятиях. 

- вопросы к контрольным работам. Представляют перечень вопросов по 
основным разделам курса. Проверяется степень усвоения теоретических и 
практических знаний, приобретенных умений на репродуктивном и 
продуктивном уровне. 

- вопросы к экзамену. Разработанные контролирующие материалы 
позволяют оценить усвоения теоретических и практических знаний, 
приобретенных умений на продуктивном уровне, и способствуют 
формированию профессиональных и общекультурных компетенций 
студентов. 

 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

обучающегося по дисциплине «Синтез полимеров». Развёрнутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное 
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сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения.  
В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по 

следующей шкале: 
__________ балл, ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 

экономических понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка. 

________ балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого. 

________ балла, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке. 

Баллы «____», «_____», «_____» могут ставиться не только за 
единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 
ответов, данных студентом на протяжении занятия 

Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося 
контролируемые компетенции ПК-18): 

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной 
работы студента (типовые задачи): 

 
«отлично» (__ баллов) - обучающийся показал глубокие знания 

материала по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, 
структурировал и детализировал информацию, избегая простого повторения 
информации из текста, информация представлена в переработанном виде. 
Свободно использует необходимые формулы при решении задач; 

«хорошо» (__ балл) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в процессе решения задач; 

«удовлетворительно» (___балла) - обучающийся имеет знания основного 
материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает 
отдельные неточности при решении задач;  
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«неудовлетворительно» (менее ____ баллов) – обучающийся допускает 
грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы и при решении задач 

 
Примерные вопросы к экзамену 

1. Основные положения теории химического строения органических 
соединений А.М. Бутлерова. 
2. Классификация органических соединений. 
3. Классификация органических соединений по качественному составу 
функциональных групп. Заместительная и радикально-функциональная 
номенклатура.  
4. Особенности органических соединений. 
5. Явление изомерии органических соединений. 
6. Образование и разрыв ковалентной связи в органических молекулах. 
7. Основные типы химических реакций в органической химии. 
8. Взаимное влияние атомов в органических соединениях. 
9. Валентные состояния атомов в органических соединениях. 
10. Природа и типы химических связей в органических соединениях. 
11. Алканы. Номенклатура. Изомерия. Природные источники 
углеводородов. Основные способы получения алканов. 
12. Физические и химические свойства алканов. 
13. Первичная и вторичная переработка нефти. 
14. Алкены. Номенклатура. Изомерия. Получение. 
15. Физические и химические свойства алкенов. 
16. Алкадиены. Номенклатура. Получение. 
17. Физические и химические свойства алкадиенов. 
18. Алкины. Номенклатура. Получение. 
19. Физические и химические свойства алкинов. 
20. Циклоалканы. Номенклатура. Получение. 
21. Химические свойства циклоалканов.  
22. Арены. Номенклатура. Изомерия. Получение. 
23. Физические и химические свойства аренов. 
24. Галогенпроизводные углеводороды. Номенклатура. Изомерия. 
25. Получение галогенпроизводных углеводородов. 
26. Физические и химические свойства галогенпроизводных углеводородов. 
27. Одноатомные спирты. Номенклатура. Изомерия. 
28. Получение одноатомных спиртов. 
29. Физические и химические свойства одноатомных спиртов. 
30. Двух- и трехатомные спирты. Номенклатура и получение. 
31. Химические свойства двух- и трехатомных спиртов. 
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32. Фенолы. Номенклатура. Получение. 
33. Физические и химические свойства фенолов. 
34. Простые эфиры. Получение. 
35. Физические и химические свойства простых эфиров. 
36. Альдегиды и кетоны. Насыщенные альдегиды и кетоны. Номенклатура. 
37. Получение насыщенных альдегидов и кетонов. 
38. Физические и химические свойства насыщенных альдегидов и кетонов. 
39. Ароматические альдегиды и кетоны. Физические свойства. Применение. 
40. Карбоновые кислоты. Алифатические карбоновые кислоты. 
Номенклатура. 
41. Получение алифатических карбоновых кислот. 
42. Физические и химические свойства алифатических карбоновых кислот. 
43. Ненасыщенные монокарбоновые алифатические кислоты. 
Ароматические монокарбоновые кислоты.  
44. Дикарбоновые кислоты. Отдельные представители насыщенных, 
ненасыщенных и ароматических дикарбоновых кислот. 
45. Оксокислоты. Способы получения оксокислот. 
46. Физические и химические свойства оксокислот. 
47. Функциональные производные карбоновых кислот. Получение. 
48. Жиры. Получение. 
49. Физические и химические свойства жиров. 
50. Нитросоединения. Получение. 
51. Химические свойства нитросоединений. 
52. Амины. Номенклатура. Способы получения. 
53. Физические и химические свойства аминов.   
54. Аминокислоты. Классификация. Спообы получения. 
55. Физические и химические свойства аминокислот. 
56. Пептиды и белки. Классификация. 
57. Химические свойства пептидов и белков. 
58. Гетероциклические соединения. Классификация. 
59. Физические и химические свойства гетероциклических соединений. 
60. Углеводы. Классификация. Биологическая роль. 
61. Моносахариды. Структура. Получение моносахаридов. 
62. Сложные углеводы. Дисахариды. Олигосахариды. Полисахариды. 
63. Строение и свойства дисахаридов. 
64. Крахмал. Строение и химические свойства. 
65. Целлюлоза. Строение и химические свойства. 
66. Нуклеиновые кислоты. Строение и свойства. 
67. Высокомолекулярные соединения. Классификация. 
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68. Основные способы образования высокомолекулярных соединений. 

  
Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
 (___ балла) – получают обучающиеся с правильным количеством 

ответов на тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых 
вопросов; 

 (___балла) – получают обучающиеся с правильным количеством 
ответов на тестовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых 
вопросов; 

 (____ балла) – получают обучающиеся с правильным количеством 
ответов на тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых 
вопросов; 

 (___ балл) – получают обучающиеся правильным количеством ответов 
на тестовые вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых 
вопросов. 

 
Методические рекомендации для преподавателя 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель 
закладка фундамента для последующего усвоения студентами материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекций должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

• Изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
• Логичность, чёткость и ясность в изложении материала; 
• Возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности студентов; 
• Опора смысловой части лекции на подлинные факты, явления; 
• Тесная связь излагаемого материала и выводов с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель читающий лекционные курсы должен использовать 

существующие в педагогической науке варианты лекций и находить  их 
место в структуре процесса обучения учитывая  дидактические и 
воспитательные возможности. 

При чтении лекций важно помнить, что основная информация 
передаётся через интонацию. Учитывать, что первый кризис внимания 
студентов наступает на 15-20 минутах, второй – на 30-35 минутах. Лектор 
должен исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и 
старших курсов отличаются по готовности и умению.   

Поэтому, отличие от лекции (традиционной), осуществляющей обучение на 
уровне общей ориентировки в предмете и методологии изучаемой науки и 
обеспечивающей усвоение материала в лучшем случае через его 
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воспроизведение, лабораторный практикум, как и самостоятельная работа, 
обеспечивают усвоение на более высоком уровне. 

Другое существенное отличие практических занятий от лекционных 
заключается в преобладании собственной активной и познавательной 
деятельности учащихся, которая в меньшей степени направляется 
преподавателем.  
 Необходимо развивать различные формы самостоятельной работы 
студентов и постоянно обучать их методам такой работы.  Задание на 
самостоятельную работу студенты должны получать в начале семестра, 
определив сроки их выполнения и сдачи.   Основной метод проведение  
самостоятельной работы студента заключатся  в работе с текстом специальной 
литературы – учебниками, брошюрами, специализированными журналами. 
Формами организации контроля над самостоятельной работой студента 
осуществляется  с помощью коллоквиума, тестирования. 

В начале семестра студенты должны получить тематические планы 
лекций, практических занятий и темы самостоятельной работы. В плане 
практических занятий имеются вопросы, выносимые на каждое занятие для 
проведения опроса с указанием необходимой литературы. В плане 
контролируемой самостоятельной работы студентов указываются вопросы, 
выносимые на контроль, необходимая литература для выполнения этой 
работы и даты проведения КСРС.  

Методические указания для студентов. 
Студент должен иметь лекционную тетрадь, тетрадь для практических 

занятий и тетрадь для самостоятельной работы по данной дисциплине. 
Студент посещает лекции и записывает основные понятия, законы, 

формулы, уравнения реакций и другую необходимую информацию. 
На практических занятиях студент участвует в обсуждении вопросов, 

связанные с получением, свойствами органических соединений, которые 
предусмотрены планом практических занятий.  

В зависимости от  хода практической занятии, студенты опрашиваются 
(текущий контроль). Текущий контроль осуществляется по вопросам, 
выносимым на практическое занятие (план практических занятий).  

Для выполнения самостоятельной работы под руководством 
преподавателя студенты  отвечают на вопросы и получают необходимую 
консультацию по интересующим их вопросам.  

На кафедре и в библиотеке достаточное количество литературы для 
подготовки студентов к практическим занятиям, тестированию, рубежному 
контролю и экзамену. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время 
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проведения лекции 
В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать 

учебный материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в 
практике правила, и приемы конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 
тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую 
литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 
подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 
чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно 
записываются определения понятий, категорий и законов.  Остальное должно 
быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 
сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного 
процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. 
Практические занятия способствуют углубленному изучению наиболее 
сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов 
самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий является 
углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися 
на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать 
конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 
практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 
одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 
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На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать 
проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают 
ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. 
Следует иметь в виду, что подготовка к практическому занятию зависит от 
формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это 
может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их 
обсуждением), коллоквиум. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах 
обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, 
целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 
без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Повышение 
роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различных видов 
учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс 
новых технологий обучения, повышающих производительность труда 
преподавателя, активное использование информационных технологий, 
позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный 
материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
− совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной 
работы в первую очередь готовят обучающихся к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 
решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 
упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 
профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд 
функций: 

− развивающую; 
− информационно-обучающую; 
− ориентирующую и стимулирующую; 
− воспитывающую; 
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− исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 
аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также 
создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на 
которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной 
работы по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса 
студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере 
обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-
методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может 
использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и 
выполняется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой 
изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. По 
необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. 
Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня 
используются различные средства обучения, среди которых особое место 
занимают информационные технологии разного уровня и направленности: 
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 
Электронный учебник представляет собой программное средство, 
позволяющее представить для изучения теоретический материал, 
организовать апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, 
помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в 
определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную 
информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе возможности 
различных педагогических программных средств: обучающих программ, 
справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее 
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: 
системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции, 
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лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и 
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать 
вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает 
роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 
изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через 
сервер, что дает ему возможность привести в соответствие личные 
возможности с необходимыми для выполнения работ трудозатратами. 
Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. Большое 
воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде 
студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 
внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет 
студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и 
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических 
умений. Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», 
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень 
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить 
рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 

оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 
периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 
(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник 
– это книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному 
предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными 
программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются 
различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 
этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых 
терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при 
чтении указанной литературы необходимо подробнейшим образом 
анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. 
Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность 
студенту сформировать свод основных понятий из изучаемой области и 
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свободно владеть ими. 
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках 

данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, 
должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по 
соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим 
его конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее 
эффективным в том случае, если при чтении текстов студент будет задавать к 
этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в ФОС в 
перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, 
поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 
литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание 
учебной информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 
название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; 
анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по 
рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
− выделить ключевые слова в тексте; 
− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел 

автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде 

положений, утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса 
к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность 
обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых 
может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий 
контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом 
можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного 
материала, материала практических занятий с обязательным обращением к 
основным учебникам по курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании 
материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 



 34 

многочисленными примерами. 
Методические рекомендации для подготовки к экзамену: 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений 
обучающихся по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы. Основой для определения 
оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 
предусмотренного данной рабочей программой К экзамену допускаются 
студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и промежуточного 
контроля. На экзамене студент может набрать от 15 до 30 баллов. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к 
учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к экзаменц включает три этапа: 
− самостоятельная работа в течение семестра; 
− непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; 
− подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 
При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные 
документы, основную и дополнительную литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 
программой учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в 
письменной / устной форме. 

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий 
преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые включают в 
себя: тестовые задания; теоретические задания; задачи или ситуации. 
Формулировка теоретических задания совпадает с формулировкой перечня 
экзаменационных вопросов, доведенных до сведения обучающихся накануне 
экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к 
различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал 
учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно 
находиться не более шести студентов на одного преподавателя, 
принимающего экзамен. На подготовку ответа на билет на экзамене отводится 
45 минут. 

При проведении письменного экзамена на работу отводиться 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения 
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учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие знания 
предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически 
последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные 
учебные задания содержат незначительные ошибки. На экзамене студент 
демонстрирует твердое знания основного (программного) материала, умеет четко, 
грамотно, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое 
содержание курса освоено не полностью, необходимые практические навыки 
работы сформированы частично, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только основного 
материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена 
последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое 
содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 
существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На 
экзамене студент демонстрирует незнание значительной части программного 
материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение 
ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины 

 
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине включает две составляющие: 
− первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 
течение периода изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) 
(сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие успеваемость студента 
по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение 
отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

− вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам 
промежуточной аттестации (не более 30 –баллов). 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из 
следующих составляющих приложение 2. В течение учебного процесса 
студент обязан отчитаться по теоретическому материалу и практическим 
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занятиям: опросы, индивидуальные задания.  
Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка 

качества освоения дисциплины обучающимися. 
Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент 
демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, 
умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, 
выполненные учебные задания содержат незначительные ошибки. На 
экзамене студент демонстрирует твердое знания основного (программного) 
материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать 
на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое 
содержание курса освоено не полностью, необходимые практические навыки 
работы сформированы частично, выполненные учебные задания содержат 
грубые ошибки. На экзамене студент демонстрирует знание только основного 
материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена 
последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое 
содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 
существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На 
экзамене студент демонстрирует незнание значительной части программного 
материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение 
ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины. 

 
В соответствии с рейтинговой системой текущий контроль 

производится три раза в течение семестра путем балльной оценки качества 
усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и результатов 
практической деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение 
проблем). 

Промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра также 
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путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием 
баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной 
аттестации в конце семестра по результатам экзамена. Максимальный 
итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (60 – текущая оценка в семестре, 
40 – промежуточная аттестация в конце семестра). 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, 
ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в 
положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от 
того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших 
результатов. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для 
выполнения самостоятельной работы (учебно-методическое обеспечение), 
правильно использовать различные стимулы для реализации этой работы 
(рейтинговая система), повышать ее значимость и грамотно осуществлять 
контроль самостоятельной деятельности студента (фонд оценочных средств). 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (____ баллов) – получают обучающиеся, которые свободно 

ориентируются в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся 
способен к выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей 
их реализации. Работа выполнена полностью без ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (____ балла) – получают обучающиеся, которые относительно 
полно ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают 
незначительное количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению 
сложных заданий. Работа выполнена полностью, но имеются не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Допускаются 
незначительные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (____ баллов) – получают обучающиеся, у 
которых недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа 
на экзамене допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. 
Обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. 
Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает 
неполный ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (____ баллов) – получают обучающиеся, 
которые допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь 
начальную степень ориентации в материале. В работе число ошибок и 
недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 
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всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, решено менее 
50% задач. 

Таблица 4. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 
проверке 

 
Результаты обучения 
(компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов обучения 

Вид оценочного 
материала 

ПКС-1.3 
выбирает технические 
средства и методы 
испытаний (из набора 
имеющихся) для 
решения 
поставленных задач 
НИР; 
 
ПКС-4.1 
осуществлять 
направленный синтез 
неорганических и 
органических 
соединений по 
заданию специалиста 
более высокой 
квалификации   

Владеет:    Навыками выбора 
методов химического синтеза 
органических соединений и 
оценки химических свойств 
органических соединений 
Умееет: теоретически 
проводить направленный синтез 
органических соединений, 
проводить реакции по оценке 
химических свойств 
органических соединений  
Знает: основные способы 
закономерности органической 
химии, способы получения 
органических соединений и 
химические свойства 
органических соединений. 
 

Устный опрос на 
практических 
занятиях 
Коллоквиум. 
Тестирование  
Экзамен 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Реутов, О. А. Органическая химия : учебник : в 4 частях / О. А. Реутов, А. Л. 
Курц, К. П. Бутин. - 7-е изд. – Москва: Лаборатория знаний, [б. г.]. - Часть 1 - 
2017 - 570 с. - ISBN 978-5-00101-506-2. - Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/94167 
(дата обращения: 28.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.   
2.  Реутов, О. А. Органическая химия : учебник : в 4 частях / О. А. Реутов, А. 
Л. Курц, К. П. Бутин. - 7-е изд. – Москва : Лаборатория знаний, [б. г.]. - Часть 
2 - 2017 - 626 с. - ISBN 978-5-00101-507-9. - Текст : электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/94168 
(дата обращения: 28.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.   
3.  Реутов, О. А. Органическая химия : учебник : в 4 частях / О. А. Реутов, А. 
Л. Курц, К. П. Бутин. - 6-е изд. - Москва: Лаборатория знаний, [б. г.]. - Часть 3 
- 2017 - 547 с. - ISBN 978-5-00101-508-6. - Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/94166 
(дата обращения: 28.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.   
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4. Реутов, О. А. Органическая химия : учебник : в 4 частях / О. А. Реутов, А. Л. 
Курц, К. П. Бутин. - 4-е, изд. - Москва : Лаборатория знаний, [б. г.]. - Часть 4 - 
2016 - 729 с. - ISBN 978-5-00101-410-2. - Текст : электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/84139 
(дата обращения: 28.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.   
5. Щербина, А. Э. Органическая химия. Основной курс.: учебник / А.Э. 
Щербина, Л.Г. Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - Москва : НИЦ ИНФРА-
М; Минск : Нов. знание, 2013 - 808 с.: ил.; . - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006956-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/415732 (дата обращения: 28.02.2020). - 
Режим доступа: по подписке.   

6.  Шабаров, Ю. С. Органическая химия : учебник / Ю. С. Шабаров. - 5-е изд., 
стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011 - 848 с. - ISBN 978-5-8114-1069-9. - Текст: 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/4037 (дата обращения: 28.02.2020). - Режим доступа: 
для авториз. пользователей.   
7. Сироткин, О. С. Эволюция теории химического строения вещества А.М. 
Бутлерова в унитарную теорию строения химических соединений (основы 
единой химии) : монография / О. С. Сироткин. - Москва : ИНФРА-М, 2020 - 
247 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009053-5. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1036451 (дата обращения: 
28.02.2020). - Режим доступа : по подписке.   
  

Дополнительная литература: 
1. Боровлев, И. В. Органическая химия: термины и основные реакции : учебное 
пособие / И. В. Боровлев. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020 - 362 
с. - ISBN 978-5-00101-752-3. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/135514 (дата 
обращения: 28.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.   
2. Юровская, М. А. Основы органической химии : учебное пособие / М. А. 
Юровская, А. В. Куркин. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020 - 239 
с. - ISBN 978-5-00101-757-8. - Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/135515 (дата 
обращения: 28.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.   
3. Иванов, В. Г. Органическая химия. Краткий курс: учебное пособие / Иванов 
В.Г., Гева О.Н. - Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018 - 222 с. - ISBN 978-5-
16-101306-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/912392 (дата обращения: 28.02.2020). - 
Режим доступа: по подписке.   

Интернет-ресурсы: http://www.xumuk.ru/. 

При изучении дисциплины «Синтез полимеров» обучающиеся   
обеспечены доступом (удаленный доступ) к  ресурсам:  

− общие информационные, справочные и поисковые: 

https://znanium.com/catalog/product/415732
http://www.xumuk.ru/
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Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www. 
consultant.ru 
−  к современным профессиональным базам данных:  

№п/
п 

Наименован
ие 

электронног
о ресурса 

Краткая характеристика Адрес 
сайта 

Условия 
доступа 

1.  ЭБД РГБ Электронные версии 
885898 полных 
текстов диссертаций и 
авторефератов из фонда 
Российской государственной 
библиотеки 

http://w
ww.dis
s.rsl.ru 

Авторизов
анный 

доступ из 
библиотек

и 
(к. 112-

113) 
2.  «Web of 

Science» 
(WOS) 

Авторитетная 
политематическая 
реферативно-
библиографическая и 
наукометрическая база 
данных, в которой 
индексируются около 12,5 
тыс. журналов 

http://w
ww.isik
nowled
ge.com

/ 

Доступ по 
IP-адресам 

КБГУ 

3.  Sciverse 
Scopus 

издательства 
«Эльзевир. 

Наука и 
технологии» 

Реферативная и 
аналитическая база данных, 
содержащая 

• 21.000 рецензируемых 
журналов; 100.000 книг; 370 
книжный серий 
(продолжающихся изданий); 

• 6,8 млн. докладов из трудов 
конференций 

 
http://w
ww.sco
pus.co

m 
 

Доступ по 
IP-адресам 

КБГУ 

4.  Научная 
электронная 
библиотека 

(НЭБ 
РФФИ) 

Электронная библиотека 
научных публикаций -  
полнотекстовые версии около 
4000 иностранных и 3900 
отечественных научных 
журналов, рефераты 
публикаций 20 тысяч 
журналов, а также описания 
1,5 млн. зарубежных и 
российских диссертаций. 
2800 российских журналов на 
безвозмездной основе 

http://el
ibrary.r

u 
 

Полный 
доступ  

http://www.garant.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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5.  База данных 
Science 
Index 

(РИНЦ) 

Национальная 
информационно-аналитическая 
система, аккумулирующая 
более 6 миллионов публикаций 
российских авторов, а также 
информацию об их 
цитировании из более 4500 
российских журналов. 

http://el
ibrary.r

u 
 

Авторизов
анный 
доступ. 

Позволяет 
дополнять 
и уточнять 
сведения о 
публикаци
ях ученых 

КБГУ, 
имеющихс
я в РИНЦ  

6.  Национальн
ая 

электронная 
библиотека 

РГБ 

Объединенный электронный 
каталог фондов российских 
библиотек, содержащий  
4 331 542 электронных 
документов образовательного 
и научного характера по 
различным отраслям знаний 

https://
нэб.рф 

Доступ с 
электронн

ого 
читальног

о зала 
библиотек

и КБГУ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 
сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 
занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы и др. (в 
соответствии с ФГОС, учебным планом и справки МТО).  

По дисциплине «Cинтез полимеров» имеется презентация по отдельным 
темам курса, позволяющая наиболее эффективно освоить представленный 
учебный материал.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (технические 
средства, лабораторное оборудование и др.) представлено в табл. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование (компьютерные классы, 
учебные лаборатории, оборудование) 

Аудитории 

1 Учебные аудитории  Главный корпус, 210, 
214, 215, 217 ауд. 

2 Учебная лаборатория, оснащенная 
компьютерами (12 шт.) 

Главный корпус 222 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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При проведении занятий лекционного типа, практических занятий 

используются: 
лицензионное программное обеспечение: 
− Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS 

Academic Edition Enterprise)  подписка (Open Value Subscription)  № V 
2123829; 

− Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный  Russian Edition № лицензии17Е0-180427-050836-287-
197; 

− AltLinux (Альт Образование 8) № ААА.0252.00; 
свободно распространяемые программы: 
− Academic MarthCAD License - математическое программное 

обеспечение, которое позволяет выполнять, анализировать важнейшие 
инженерные расчеты и обмениваться ими; 

− WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
− Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
− Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных 

систем семейства Microsoft Windows. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности 
получения высшего образования по образовательным программам 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для 
слабовидящих;  

2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных 
занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской 
компьютерной техники, видеоувеличителей, программ невизуального доступа 
к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту обучающимся; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
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слуху (слабослышащие, глухие):  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-
технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 
другие помещения университета, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других 
приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;  

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

в рабочую программу по дисциплине «Введение в органическую химию» по 
направлению подготовки 04.03.01 – Химия, профиль Органическая химия 

(уровень бакалавриата) на 2023/2024 учебный год 
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№п/п Элемент (пункт) 
РПД 

Перечень вносимых  
изменений 

(дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры органической химии и 
высокомолекулярных соединений 
Протокол №  __ «___»_________2023 г 
 
Заведующий кафедрой ____________________  

 
 
  

 
 
 
 


