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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Приобретение знаний о строении органических соединений; формирование си-

стемных знаний о закономерностях и свойствах основных классов органических со-

единений 

Задачи изучения дисциплины: 
Освоение теоретических основ органической химии. 

Изучение строения и свойств природных и синтетических органических соеди-

нений. 

Выявление закономерных взаимосвязей между органическими веществами в 

связи с их строением свойствами и механизмами реакций а также практических и 

прикладных значений. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности33.02.01 

Фармация.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов фармацевтов 

специальности 33.02.01 Фармация 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алиста среднего звена дисциплина ОП. 09. «Органическая  химия» входит в про-

фессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины и является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 33.02.01. «Фармация», квалификация – фар-

мацевт. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе лекарственных;  
- идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, по 

физико-химическим свойствам;  
- классифицировать органические вещества по кислотно-основным свойствам;  
- составлять формулы органических соединений и давать им названия. В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- теорию А.М.Бутлерова; - строение и реакционные способности орга-

нических соединений;  
- способы получения органических соединений. 

- Применение лекарственных веществ органической природы, действие на ор-

ганизм. 
 
 

Формируемые компетенции при изучении учебной дисциплины  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарствен-

ного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льгот-

ным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптеч-

ного ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекар-

ственных средств. 

  
1.4Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-

циплины:  
Для очной формы обучения:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Для очно-заочной формы обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося 116 часов. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы 

Объем часов 

очно 

Очно-

заочно 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 42 

теория 48 24 

практические занятия 56 12 

лабораторные занятия 6 6 

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 116 

в том числе:   

Промежуточная аттестация в форме                           экзамена  



 

 

 

 
 
 

.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Органическая химия»  

 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1.1. Предмет 

органической хи-

мии 

Содержание учебного материала   

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного про-

филя профессионального образования. 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. Крат-

кий очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности строения 

органических соединений. Круговорот углерода в природе. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения. Основные положения теории строения А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, 

модели). Значение теории А. М. Бутлерова для развития органической химии и химических прогно-

зов. Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Кова-

лентная химическая связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). 

Понятие гибридизации. Различные типы гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное от-

талкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии с минимумом 

энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях ги-

бридизации. 

Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в зависимости 

от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация органических ве-

ществ по типу функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная номенкла-

тура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы образования 

названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий 

органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. Классификация 
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ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу перекрывания орбита-

лей, кратности, механизму образования. Связь природы химической связи с типом кристаллической 

решетки вещества и его физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный 

ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их сопоставление с обмен-

ным и донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие свободного радикала, нуклео-

фильной и электрофильной частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах реакций в орга-

нической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изменению в структуре субстрата 

(присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, нуклео-

фильные, электрофильные). Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, 

SN, SE), изомеризации. Современные представления о химическом строении органических ве-

ществ. Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия органических 

веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной 

связи и функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. Поня-

тие асимметрического центра. Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в орга-

нических молекулах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его особенности. 

Мезомерный эффект (эффект сопряжения), его особенности.  

Теоретические занятия 6/2  

1. Введение. Предмет органической химии 2/2 

2.Классификация органических соединений 2/0 

3. Типы химических связей в органических соединениях. Современные представления о химиче-

ском строении органических веществ 

2/0 

Практические занятия 4/2 

1. Введение. Предмет органической химии. Классификация органических соединений 2/1 

2. Типы химических связей в органических соединениях. Современные представления о химиче-

ском строении органических веществ 

2/1 

Лабораторная работа 2/2 

Получение  и изучение свойств метана  

Самостоятельная работа обучающихся 6/16 

«Роль русских ученых в развитие органической химии» 
 

 



 

 

 

Тема 1.2. Предель-

ные углеводороды 

Содержание учебного материала  

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных уг-

леводородов. Алканы как представители предельных углеводородов. Электронное и пространствен-

ное строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нор-

мальное и разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместите-

лей. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. Н. Семенова), нит-

рование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, горе-

ния, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, различные виды крекинга, применение в 

промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов. 

Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышленные спо-

собы получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, получение син-

тетического бензина, газификация угля, гидрирование алканов. Лабораторные способы получения 

алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование, гидролиз карбида алюминия. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о 

напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. 

Получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. Специфика 

свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостью в воде и органиче-

ских растворителях, химической инертностью (отсутствием взаимодействия с бромной водой, рас-

творами перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 

Получение метана и изучение его свойств: горения, отношения к бромной воде и раствору перман-

ганата калия. 
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Теоретические занятия 6/4  

1. Гомологический ряд ,применение и способы получения алканов. Циклоалканы 2/1 

2.Химические свойства алканов 2/1 

3.Циклоалканы 2/2 2 

Практические занятия 6/2 2 

1. Гомологический ряд, применение и способы получения алканов.  2/1 2 

2.Химические свойства алканов 2/1  



 

 

 

2.Циклоалканы 2/0  

Самостоятельная работа обучающихся 6/16 4/4 

«Природные  источники  алканов.  Отдельные  представители:  вазелин,  вазелиновое 

масло, парафин»Работа с основной и дополнительной литературой. Составление конспекта. Подго-

товка по теме занятия  

  

Тема 1.3. Этилено-

вые и диеновые уг-

леводороды 

Содержание учебного материала   

Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы этилена и ал-

кенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: меж-

классовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Особенности номенкла-

туры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям присо-

единения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное обоснование. Ре-

акции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм AE-реакций. 

Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких усло-

виях. Реакция Вагнера и ее значение для обнаружения непредельных углеводородов, получения 

гликолей. 

Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной способности 

алкенов в химической промышленности. Применение этилена и пропилена. Промышленные спосо-

бы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. Лабораторные способы полу-

чения алкенов.  

Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных диенов. Понятие 

о π-электронной системе. Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических 

свойств сопряженных диенов как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. 

Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С. В. Лебедева, де-

гидрирование алканов. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов полиме-

ризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер, полимер, реакция полимери-

зации, степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей: линейные, разветвлен-

ные, сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластичные и термореак-

тивные. Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его 
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свойства и применение. Катализаторы Циглера—Натта. Полипропилен, его применение и свойства. 

Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучуки натуральный и синтетические. 

Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. 

Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. 

Распознавание образцов алканов и алкенов. 

Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 

Сравнение пламени этилена с пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-бутановой сме-

си) 

Теоретические занятия 2/2  

1. Гомологический ряд, применение и способы получения алкенов.  1/1 

 3.Алкадиены 1/1 

Практические занятия 6/2 

1. Гомологический ряд, , применение и способы получения алкенов.  2/1 

2 химические свойства алкенов 2/1 

 3.Алкадиены 2/0 

Лабораторная работа 2/2 

Получение и изучение свойств этилена  

Самостоятельная работа обучающихся 2/6 

«Природные  источники  алкенов.  Отдельные  представители  алкенов.  Понятие  о 

полимерах и их применение."Работа с основной и дополнительной литературой. Составление кон-

спекта. Подготовка по теме занятия 

 

Тема 1.4. Ацетиле-

новые углеводоро-

ды 

Содержание учебного материала   

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других ал-

кинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по тройной 

углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к ацетиленам. 

Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелин-

ского. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 
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Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

Теоретические занятия 2/2  

1. Гомологический ряд, химические свойства, применение и способы получения алкинов 2/2 

 

Практические занятия 2/2 

1. Гомологический ряд, химические свойства, применение и способы получения алкинов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2/6 

Отдельные представители алкинов, их применение Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой. Составление конспекта. Подготовка по теме занятия 

 

Тема 1.5. Аромати-

ческие углеводоро-

ды 

Содержание учебного материала   

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строе-

нии бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. 

Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Но-

менклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-расположение заместите-

лей. Физические свойства аренов.  

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирования, 

алкилирования (катализаторы Фриделя—Крафтса), нитрования, сульфирования. Реакции гидриро-

вания и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических свойств гомологов бензола. Вза-

имное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях электрофильного за-

мещения. Ориентанты I и II рода. 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. Аромати-

зация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 

Получение нитробензола. 

Ознакомление с физическими свойствами ароматических углеводородов с использованием раство-

рителя «Сольвент». Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. 

Получение бензола декарбоксилированием бензойной кислоты. Получение и расслоение эмульсии 
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бензола с водой. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Теоретические занятия 4/1  

1. Гомологический ряд, применение и способы получения аренов 2 

2.Химические свойства               2 

Практические занятия 4/2 

1. Гомологический ряд, применение и способы получения аренов 2/1 

 Химические свойства аренов 2/1 

Самостоятельная работа обучающихся 4/12 

Ароматические углеводороды выполнение заданий, цепочек переходов Работа с основной и 

дополнительной литературой. Составление конспекта. Подготовка по теме занятия 

 

Тема 1.6. Природ-

ные источники уг-

леводородов 

Содержание учебного материала   

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливноэнергетическое зна-

чение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее разде-

ления, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 

уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, работы В. Г.Шухова. 

Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. 

Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного газов, их 

практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование каменного 

угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода. Соеди-

нения, выделяемые из каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. Эко-

логические аспекты добычи, переработки и использования горючих ископаемых. 

Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. 

Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, дизельного топлива, вазелина, пара-

фина) друг в друге. 
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Теоретические занятия 2/1  

1. Нефть. Природный и попутный газы. Каменный уголь  

Практические занятия 2/0 

1. Нефть. Природный и попутный газы. Каменный уголь  



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2/6 

Работа с основной и дополнительной литературой. Составление конспекта. Подготовка по теме за-

нятия 

 

Тема 1.7. Гидрок-

сильные соедине-

ния 

Содержание учебного материала  

Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводородного радикала, 

числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной группой. Элек-

тронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов на их фи-

зические свойства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных одно-

атомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение кислотно-основных свойств органических и неорганических соединений, содержащих 

ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждаю-

щие кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная 

дегидратация спиртов, условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и 

органических кислот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведе-

ния. Восстановление карбонильных соединений. 

Метанол, его промышленное получение и применение в промышленности. Биологическое действие 

метанола. Специфические способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этано-

ла. 

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. 

Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдель-

ные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 

Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического 

кольца и гидроксильной группы. 

Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование фенола (каче-

ственная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). Образование 

окрашенных комплексов с ионом Fe
3+.

 Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

Ректификация смеси этанол - вода. 

Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

 



 

 

 

Изучение растворимости спиртов в воде. 

Окисление спиртов различного строения хромовой смесью. 

Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

Теоретическое занятия 2/2 

1. Строение, классификация, способы получения спиртов. Алканолы.. Фенол 2/1 

Практические занятия 4/2 

1. Строение, классификация, способы получения спиртов. Алканолы Многоатомные спиты 2/1 

2.Фенол 2/1 

Лабораторная работа 2/2 

Растворимость спиртов в воде и их кислотный характер  

Самостоятельная работа обучающихся 2/6 

Спирты. Составление цепочек перехода получения спиртов Работа с основной и дополнитель-

ной литературой. Составление конспекта. Подготовка по теме занятия 

 

Тема 1.8. Альдеги-

ды и кетоны 

Содержание учебного материала   

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. Электронное 

строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свой-

ства карбонильных соединений. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных соедине-

ний. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. Реакции поли-

конденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту и 

промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение карбо-

нильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов. От-

дельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойства. 

Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 

Получение фенолоформальдегидного полимера. 

Распознавание раствора ацетона и формалина. 

Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция «серебряного зеркала», восстановление 

гидроксида меди (II). 

Взаимодействие формальдегида с гидросульфитом натрия. 
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Теоретические занятия 2/2  

1. Гомологические ряды, химические свойства альдегидов и кетонов. Применение и получение кар-  



 

 

 

бонильных соединений 

Практические занятия 2/0 

1. Гомологические ряды, химические свойства альдегидов и кетонов. Применение и получение кар-

бонильных соединений 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2/6 

Формальдегид, гексаметилентетрамин. Применение в медицине, фармации Работа с основ-

ной и дополнительной литературой. Составление конспекта. Подготовка по теме занятия 

 

Тема 1.9 Карбоно-

вые кислоты и их 

производные 

Содержание учебного материала   

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. 

Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства 

карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и их 

сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных производных кар-

боновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и примене-

ние. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие спо-

собы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие предста-

вители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, свойства и 

применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; оле-

иновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

Гидроксикислоты 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоно-

выми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и фак-

торы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефта-

лат. Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и применение слож-

ных эфиров. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. За-

висимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, 

гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых кислот с 

  



 

 

 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. Хи-

мические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность 

моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства — СМС (де-

тергенты), их преимущества и недостатки. 

Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, оксидом цинка, гидрок- 

сидом железа (III), раствором карбоната калия и стеарата калия. 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. 

Отношение сложных эфиров к воде и органическим веществам. 

Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Растворимость различных карбоновых кислот в воде. Взаимодействие уксусной 

кислоты с металлами. Получение изоамилового эфира уксусной кислоты. 

Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. Омыление жира. 

Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, 

гидролиза, выделения свободных жирных кислот 

Теоретические занятия 4/2  

1. Гомологический ряд, химические свойства, способы получения карбоновых кислот и их произ-

водных.  

1/1  

2.Гидроксикислоты 1/0  

3. Сложные эфиры. Жиры. Соли карбоновых кислот 2/1  

Практические занятия 6/0  

1. Гомологический ряд, химические свойства, способы получения карбоновых кислот и их произ-

водных.  

2/0  

2.Гидроксикислоты 2/0  

3. Сложные эфиры. Жиры. Соли карбоновых кислот 2/0  

Самостоятельная работа обучающихся 4/12  

«Муравьиная кислота, ее отличие от других карбоновых кислот.», «Уксусная кислота». 

«Щавелевая  кислота.»,  «Малоновая  кислота.»,  «Янтарная  кислота.  Применение  в 

медицине.»Работа с основной и дополнительной литературой. Составление конспекта. Подготовка 

по теме занятия 

  

Тема 1.10. Углево- Содержание учебного материала   



 

 

 

ды Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каж-

дой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу ато-

мов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для изображения моле-

кул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. Химические свойства глюкозы: 

реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирова-

ние). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) 

при комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). 

Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение 

молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и невосста-

навливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. Строение и химические свой-

ства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры 

сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, амилоза и амило-

пектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. Гликоген. 

Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние строения по-

лимерной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образова-

ние сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных 

волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. 

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

Кислотный гидролиз сахарозы. 

Знакомство с образцами полисахаридов. 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, маргарине, мака-

ронных изделиях, крупах. 
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Теоретические занятия 4/2  

1. Понятие об углеводах. Моносахариды  2/1 

2. Дисахариды и полисахариды 2/1 



 

 

 

Практические занятия 4/0 

1. Понятие об углеводах. Моносахариды  2/0 

2. Дисахариды и полисахариды 2/0 

Самостоятельная работа обучающихся 4/12 

Работа с основной и дополнительной литературой. Составление конспекта. Подготовка по теме за-

нятия 

 

Тема 1.11. Амины, 

аминокислоты, 

белки 

Содержание учебного материала   

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные 

амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенкла-

тура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с аммиаком и 

другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств алифатических и аромати-

ческих аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. 

Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия α-

аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокис-

лот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. Синтетические во-

локна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их применение и биологи-

ческая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структу-

ры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатура-

ция, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Бел-

ки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Изготовление шаростержневых и объемных моделей изомерных аминов. 

Растворение белков в воде и их коагуляция. 

Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

Образование солей анилина. Бромирование анилина. 

Денатурация белка. Цветные реакции белков. 
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Теоретические занятия 6/2  

1. Классификация, изомерия, химически свойства, применение и получение аминов 2/0 



 

 

 

2. Аминокислоты. 2/1 

3.Белки 2/1 

Практические занятия 6/0 

1. Классификация, изомерия, химически свойства, применение и получение аминов 2/0 

2. Аминокислоты. 2/0 

3.Белки 2/0 

Самостоятельная работа обучающихся 6/18 

Применение аминокислот в медицине и фармации»Работа с основной и дополнительной лите-

ратурой. Составление конспекта. Подготовка по теме занятия 

 

Тема 1.12. Азотсо-

держащие гетеро-

циклические соеди-

нения  

Содержание учебного материала   

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строе-

ние, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК 

и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. Ком-

плементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и 

их биологические функции. Понятие о троичном коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. 

Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений и животных. 

Изготовление объемных и шаростержневых моделей азотистых гетероциклов. 

 2 

Теоретические занятия 2/2  

1. Нуклеиновые кислоты  

Практические занятия 2/0 

1. Нуклеиновые кислоты  

Самостоятельная работа обучающихся 2/6 

Работа с основной и дополнительной литературой. Составление конспекта. Подготовка по теме за-

нятия 

 

Тема 1.13. Биологи-

чески активные со-

единения 

Содержание учебного материала   

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особен-

ности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация фермен-

тов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость ак-

тивности ферментов от температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в 

промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления витами-

нов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на примере 
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витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные ами-

нокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, 

инсулин, адреналин. 

 

Теоретические занятия 6/0  

Ферменты 2/0 

Витамины 2/0 

Гормоны.Лекарства 2/0 

Практические занятия 8/1 

 Ферменты.  2/1 

Витамины. 2 

Гормоны. 2 

Лекарства 2/0 

Самостоятельная работа обучающихся 6/18 

«Физиологически активные пептиды(некоторые гормоны).Биологическое значение 

белков»Работа с основной и дополнительной литературой. Составление конспекта. Подготовка по 

теме занятия 

 

 

всего 
Экзамен 158/158  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

3.1 Требования к материально - техническому оборудованию. 

 

Наименование учебных ка-
бинетов, лабораторий, поли-

гонов 

Оснащенность учебных каби-
нетов, лабораторий, полиго-

нов 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебный  кабинет 

«Органической  химии» 

(лекционные, прак-

тические и занятия) 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-

тет», по адресу 367000, Рес-

публика Дагестан, г. Махач-

кала ул. М Гаджиева,43-а 

 

Шкаф для  учебно-наглядных 

пособий и вспомогательные 

материалы необходимые для 

изучения дисциплины и 

овладения профессиональ-

ными знаниями и компетен-

циями. 
Аудиторная  доска 
Стол для преподавателя 
Стул для преподавателя 
Столы для студентов 
Стулья для студентов 

Сonsultant+ 
Операционная система 
MSWindows S 10 -1, 
Kaspersky Endpoint Security.  

PROTÉGÉ – свободно от-

крытый редактор, фрейм вок 

для построения баз знаний 

INDIGO – для создания те-

стовых заданий  

CLASSMARKER -  для со-

здания тестовых заданий 

SunRav testoff ice Pro –   

пространство для создания 

тестов. 

Mactomedia Flah  -  мульти-

медийная платформа для 

создания веб приложений и 

мультимедийных презента-

ций.  

 GNS3  графический симу-
лятор, позволяющий моде-
лировать виртуальную сеть 
из маршрутизаторов 

Учебная лаборатория 

«Органическая химия» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный универси-

тет», по адресу 367000, Рес-

публика Дагестан, г. Махач-

кала ул. М Гаджиева,43-а 

 

 Установка для перегонных 

смесей. Установка для синте-

за, установка для вакуумной 

фильтрации, фотоэлектроко-

лориметр, вискози-

метр,Освальда, магнитные 

мешалки весы лабораторные, 

сушильные шкафы.  

Учебный кабинет 
«Компьютерный класс» 

(практические занятия с ис-
пользованием персональных 

компьютеров). 

Специализированная мебель, 
технические средства обуче-
ния (персональные компью-
теры) с возможностью под-
ключения к телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и 

доступу к электронно-
библиотечной системе 

 
 
При изучении учебной дисциплины «Органическая химия» в целях реализации компе-
тентного подхода использованы  активные и интерактивные формы обучения:  лекция 
– конференция, лекция – проблема, решение ситуационных задач, групповые дискус-
сии и иные тренинги. 

  
3.2. Информационное обеспечение обучения  

3.2.1. Перечень рекомендованных учебных изданий 

Основная литература 
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1. Биохимические основы химии биологически активных веществ. Учебное пособие 

Коваленко Л.В. 2020, Лаборатория знаний https://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

2. Органическая химия. Учебник Твердохлебов В.П. 2018, Сибирский федеральный 

университет https://www.iprbookshop.ru/366.html 

Основы химии и технологии биоорганических и синтетических лекарственных ве3. 

ществ. Учебное пособиеМокрушин В.С., Вавилов Г.А. 2017, Проспект Науки 

https://www.iprbookshop.ru/366.html 

3. Пресс, И. А. Органическая химия : учебное пособие для спо / И. А. Пресс. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-7074-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154411   

Дополнительная литература 

1. Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие / Б. М. 

Гайдукова, С. В. Харитонов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 128 с. — 

ISBN 978-5-8114-4964-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/129227   

2. Акимова, Т. И. Органическая химия. Лабораторные работы : учебное пособие для спо / Т. И. 

Акимова, Л. Н. Дончак, Н. П. Багрина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 164 с. — ISBN 978-

5-8114-5793-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146661   

 

3.2.2.Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и 

интернет-ресурсы. 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

http://www.medi.ru -по дробно о лекарствах. Фармакологический справочник. 

http://www, vidal.ru   

http://www,webapteka.ru – медико-фармацевтическая сетевая служба 

 http://www,pharmvestnik.ru – фармацевтический вестник. 

http://www,scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека 

http://www,rosapteki.ru – сайт журнала «Российские аптеки» 

 

 

3.2.3.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

 

В ходе-лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

В ходе лекционных занятий необходимо: 

-вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из реко-

https://www.iprbookshop.ru/4608.html
https://www.iprbookshop.ru/366.html
https://www.iprbookshop.ru/102168.html
https://www.iprbookshop.ru/366.html
https://www.iprbookshop.ru/79977.html
https://www.iprbookshop.ru/79977.html
https://www.iprbookshop.ru/366.html
https://e.lanbook.com/book/154411
https://e.lanbook.com/book/129227
https://e.lanbook.com/book/146661
http://www.medi.ru/
http://www,pharmvestnik.ru/
http://www,scsml.rssi.ru/
http://www,rosapteki.ru/
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мендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

-задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

-дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой -

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с допол-

нительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-

граммы. 

-подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методиче-

ской помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, проду-

мать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

-своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными источни-

ками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-

пользовать собственные подготовленные учебные материалы при подготовке практиче-

ских работ. 

 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) заня-

тиям 

 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обра-

тить внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. За-

тем следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендо-

ванным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный; 

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания, выданного на самостоятельную работу: 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Вто-

рой этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется 

в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литера-

турой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-

новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы сту-

дент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материа-

ле. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-

териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
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по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необ-

ходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консуль-

тации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют ос-

новные положения выступления. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающих-

ся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные поло-

жения и проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память, Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят от-

ражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать умение со-

поставлять источники, продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Препо-

даватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи 

план(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут 

быть представлены в различных формах. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень во-

просов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составлен-

ный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) ос-

новные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могу! при-

сутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена пла-

ном. 

Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм дей-

ствий, еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмот-

рении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. Необ-

ходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он гово-

рит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать пра-

вильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически слу-

шать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и ошиб-
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ки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и раз-

вить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического, материала по теме практического занятия должно осуществляться забла-

говременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную литературу 

по теме занятия, а также по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует 

обратить на дискуссионные -теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: 

изучить различные точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современ-

ного законодательства. Для систематизации основных положений по теме занятия ре-

комендуется составление конспектов. 

Обратить внимание на: 

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научнойлитерату-

ры по изучаемой теме; 

- изучение и анализ выбранных источников; 

- изучение и анализ практики по данной теме, представленной в информационно-

справочных правовых электронных системах и др.; 

- выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом; 

- выделение наиболее  сложных  и  проблемных  вопросов  по  изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями: 

на их еженедельных консультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний 

решения представленных в учебно-методических материалах. 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

 

Подготовку к лабораторной работе рекомендуется проводить в следующей после-

довательности: 

- уяснить тему и цель, предстоящей лабораторной работы; 

- изучить теоретический материал в соответствии с темой лабораторнойработы 

(рекомендуется использовать рекомендованную литературу, 

конспект лекций, учебное пособие (практикум по лабораторным работам); 

- ознакомиться с оборудованием и материалами, используемыми налабораторной 

работе (при использовании специализированного оборудования необходимо изучить 

порядок и правила его использования). 

Вопросы, вынесенные для собеседования при защите лабораторных работ дисци-

плины, представлены в ФОС. 

При выполнении лабораторной работы студенты должны строго соблюдать, уста-

новленные правила охраны труда. 

При выполнении лабораторной работы студентам рекомендуется: 

- уяснить цель, выполняемых заданий и способы их решения; 

- задания, указанные в лабораторной работе выполнять в той 

последовательности, в которой они указаны в лабораторном практикуме; 

- при выполнении практического задания и изучении теоретического 

материала использовать помощь преподавателя; 

- оформить отчет по лабораторной работе; 

- ответить на контрольные вопросы. 

При подготовке к защите лабораторной работы студентам рекомендуется: 

- подготовить отчет по лабораторной работе; 

- подготовить обоснование, сделанных выводов; 
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- закрепить знания теоретического материала по теме лабораторной работы 

(рекомендуется использовать контрольные вопросы); 

- знать порядок проведения расчетов (проводимых исследований); 

- уметь показать и пояснить порядок исследований при использовании 

специализированного оборудования. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структур; 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, I зада-

ний для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности. 

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения самостоя-

тельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения  студентами 

графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку выполненной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной внеаудитор-

ной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может вклю-

чать: 

- конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных ра-

бот 

 - работу со справочной и методической литературой; 

- работу с нормативными правовыми актами; 

- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

- защиту выполненных практических работ; 

- участие  в  оперативном  (текущем)  опросе  по  отдельным  темам  изучаемой 

дисциплины; 

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых сто-

лах, конференциях; 

- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять 

- повторения лекционного материала; 

- подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

- изучения учебной и научной литературы; 

- выполнения практических заданий; 

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ 

заданию преподавателя; 

- выделение  наиболее  сложных и  проблемных  вопросов  по  изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями на  

еженедельных консультациях; 

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний.  

3.2.4. Методическое указание по применению электронного обучения и  дистанци-

онных технологий при освоении дисциплины. 

Дистанционные образовательные технологии применяются при изучении дисциплин в 

очно, очно-заочной и заочной формах обучения.  

Освоение учебной дисциплины в очной форме обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий применяется в случае установления карантинных 
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мер, в связи со сложившимся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

или иным основанием в виду  обстоятельств неопределенной силы.  Занятия лекцион-

ного типа проводятся с использованием открытых онлайн-курсов, лекций в режиме он-

лайн конференции  с контрольными вопросами для  самостоятельной работы. 

Практические занятия проводятся с использованием видео уроков, презентаций и 

виртуальных аналогов приборов, оборудований, иных средств обучения используемых 

в соответствии с содержанием учебного материала.  

Семинарские занятия проводятся в режиме видео-конференции с использование 

контрольных заданий, контрольных работ, позволяющих закрепить полученные теоре-

тические знания. 

Лабораторные занятия проводятся с использованием открытых онлайн-курсов и 

виртуальных аналогов приборов, оборудования и иных средств обучения позволяющих 

изучить теоретический материал и практические навыки с помощью эксперименталь-

ного подтверждения. 

Для материально-технического обеспечения освоения учебной дисциплины с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  ис-

пользуется ZOOM, WatsApp, Discord, образовательных платформ «Система дистанци-

онного обучения SDO.poanonic.ru », базы данных  ЭБС «Лань», «IPR books» 

При использовании дистанционных образовательных технологий обучающиеся пе-

реводятся на обучения по индивидуальному учебному плану в котором  указаны трудо-

емкость, последовательность изучения дисциплин (модулей), виды учебной деятельно-

сти (лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные занятия, само-

стоятельная работа),  формы промежуточной аттестации, определяющие порядок осво-

ения основной образовательной программы с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Контроль  результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирова-

ния, выполнение индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результата 

обучения 

Знания: 

Номенклатуры органических соединений; 

характеристику основных классов органиче-
ских соединений, их строение и свойства; 

свойства различных классов органических 

соединений; 

механизмы реакций органических соедине-
ний; 

составление установок для проведения орга-

нического синтеза и очистки органических 

соединений. 

 
Формулирование основных понятий и 
терминов органической химии. 
Знание основных классов органических 
соединений ,способы получения , хи-
мические свойства. 

способность использования знаний при 

решении практических задач. 
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умения: 

идентифицировать органические вещества, в 

том числе лекарственные; 

составлять уравнения химических реакций 

органических соединений; 

проводить лабораторные опыты; 

уверенно пользоваться химической термино-

логией и символикой 

 

 

Анализировать результаты проведен-

ных опытов и делать достоверные вы-

воды; 

классифицировать  органические ве-

щества по кислотно-основным свой-

ствам; 
составлять названия органических со-
единений с использованием номенкла-
туры правил ИЮПАК; 
строить структурные формулы органи-
ческих веществ по их названиям; 
называть органические вещества по их 
формуле. 

 
 

 

5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.10. «Органическая химия» 

проводится при реализации адаптивной  программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 33.02.01 «Фармация» в целях обеспечения права инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального обра-

зования, создания необходимых для получения среднего профессионального образова-

ния условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования практического 

опыта.  

Оснащение кабинета для проведения  занятий должно отвечать особым образо-

вательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. Кабинет должен быть оснащены оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограниче-

ний здоровья. 

Оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по адапти-

рованной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 

у обучающегося. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в  ра-

бочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничени-

ям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(не менее одного вида): 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с огра-

ниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интер-

нет. 
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Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является своевремен-

ное выявление затруднений и отставания обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья и внесение коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 

подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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