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1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФОРМА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Самостоятельная работа - это планируемая учебная, учебноисследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 
роль за работой студентов). 
Самостоятельная работа, особенно в рамках дисциплины «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ», 
является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 
студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Концепцией 
модернизации российского образования определены основные задачи профессионального 
образования - «подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности». 
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над 
учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 
творческой активности и инициативы. 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий 
и тестов, написание исследовательских работ и т.д. 
 

2. КУЛЬТУРА И ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА 
Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности человека 
в тот или иной момент его деятельности. 
Работоспособность — это способность человека к труду с высокой степенью напряженности 
в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы 
работоспособности. 
К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, воля, 
состояние здоровья. 
К внешним: 
- организацию рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией; 
- величину умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский выделил следующие условия 
продуктивности умственной деятельности: 
- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп работы; 
- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 
Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он может 
быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. 
Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная 
работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 
часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 



начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 
часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть 
продолжительным - около часа. 
Составной частью научной организации умственного труда является овладение техникой 
умственного труда. Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей 
подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-
10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за 
несколько дней перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро 
все вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет 
даже общего представления о предмете, он забудет все сданное. 
Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра . 
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из двух 
составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - 
внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 
выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 
осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 
правильной организации работы. 
Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 5 часов 
ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней 
семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 
усиленными занятиями без снижения качества работы и её производительности невозможно. 
Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 
определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 
Ритм в работе — это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, 
при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 
организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только 
человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 
потребностью. 
Если порядок в работе и её ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 
работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена 
одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 
Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы - это 
составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический 
курс, практические занятия, чтение и т.д.), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. 
Расписание не предопределяет содержания работы, её содержание неизбежно будет 
изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить 
все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в 
планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки 
своих сил). 
При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. 
Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот 
же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может 
привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над 
двумя-тремя дисциплинами. 
Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо выбрать 
что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок 
оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько 
определенных моторных действий (построение графиков и т.п.). 
Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо 
не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь 
поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует 
значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 



отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 
Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 
внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с 
интересом. 
Существенным фактором, влияющим на повышение умственной работоспособности, 
являются систематические занятия физической культурой. Организация активного отдыха 
предусматривает чередование умственной и физической деятельности, что полностью 
восстанавливает работоспособность человека. 
Кроме того, для поддержания работоспособности и общего хорошего состояния здоровья 
необходимо правильно организовать своё рабочее место (подобрать высоту стола и стула, 
наладить освещение, выделить место для рационального и, главное, систематического 
хранения книг и бумаг. 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Общие положения 
Самостоятельная работа студента направлена на достижение целей подготовки специалистов-
профессионалов, активное включение обучаемых в сознательное освоение содержания 
образования, обеспечение мотивации, творческое овладение основными способами будущей 
профессиональной деятельности.  
Конкретные виды самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) по каждой теме 
планируются преподавателем при разработке учебной программы. Наибольшее внимание 
уделяется творческим видам СРС. 

Выписка из рабочей программы по дисциплине «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01, 
ОК.02, 
ОК.03, 
ОК.04, 
ОК.05, 
ОК.06, 
ОК.07, 
ОК 08 
ОК.09 

ПК.1.1. -
3.3.  

ПК 4.4 

использовать 
органические 
соединения в 
профессиональной 
деятельности; 
 
проводить 
элементарный анализ 
органических 
соединений; 

природные источники углеводородов; 
строение, классификацию, номенклатуру, основные 
свойства углеводородов; 
строение, классификацию, номенклатуру, основные 
свойства соединений с однородными функциями: 
галоидопроизводных, гидроксопроизводных 
углеводородов, альдегидов и кетонов, карбоновых 
кислот, органических соединений серы, 
нитросоединений, аминов, диазосоединений; 
строение, классификацию, номенклатуру, основные 
свойства гетерофункциональных соединений; 
строение, классификацию, номенклатуру, основные 
свойства углеводов: гетероциклических соединений; 
строение, классификацию, номенклатуру, основные 
свойства синтетических высокомолекулярных 
соединений: полимеризационных и 
поликонденсационных; 

 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 часа: 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 
Тема 1.1. Введение 

Подготовка сообщения по теме «Вклад русских ученых в развитие органической химии» 
2 часа; 
Тема 1.2. Химическое строение органических соединений 

Выполнение упражнений по определению строения органических молекул 1 час; 
Раздел 2. Углеводороды 



Тема 2.1. Предельные углеводороды 
Предельные углеводороды 2 часа; 

Тема 2.2. Этиленовые и диеновые углеводороды 
Природные источники алкенов. Отдельные представители алкенов и алкинов. 

Упражнения в номенклатуре алкенов и алкинов. 4 часа; 
Тема 2.3. Ацетиленовые углеводороды 
История открытия « Полимеризация алкинов» 2 часа; 

Тема 2.4 Ароматические углеводороды. 
Упражнения: выполнение заданий. 4 часа; 
Раздел 3. Гомофункциональные и гетерофункциональные соединения 
Тема 3.1. Спирты и фенолы 
Способы получения одноатомных спиртов и фенолов 4 часа; 
Тема 3.2. Альдегиды и кетоны 
Формальдегид, гексаметилентетрамин. Применение 4 часа; 
Тема 3.3. Карбоновые кислоты и их производные 
Муравьиная кислота, ее отличие от других карбоновых кислот. Уксусная кислота. 

Бензойная кислота. Щавелевая кислота. Малоновая кислота. Янтарная кислота. 4  часа; 
Тема 3.4. Углеводы 
Упражнения: выполнение заданий, цепочек переходов 2 часа; 

Тема 3.5. Амины 
Ароматические амины. Анилин 2 часа; 

Тема 3.6. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты 
Органические растворители, применяемые для стирки изделий (хлоруглеводороды, 

фторхлоруглеводороды, сжиженный диоксид углерода) 4 часа; 
 

Задание 1. 
Составление опорных схем и таблиц. 

Составление схем. 
 

Цель работы:  
- научиться самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и 

структурировать информацию по заданной теме в виде схемы и оформлять отчет согласно 
требованиям. 

Форма отчета для составления схемы: 
-найденный материал оформляется текстовым файлом, набранным компьютерным 

способом в одном из текстовых процессоров и распечатывается на листах формата А4. 
Содержание материала оформляется в виде схемы.                             

Срок выполнения: 
- подготовить к следующему теоретическому занятию. 
Форма контроля: 
- проверка наличия выполненного задания у каждого студента, собеседование. 
Критерии оценки: 
1.Соответствие представленной в схеме  информации заданной теме. 
2. Читаемость, логичность, лаконичность схемы. 
3.Правильность оформления. 
Оценка: 
4-5 баллов «удовлетворительно» 
6-7 баллов «хорошо» 
8-9 баллов «отлично». 

Работа с таблицей. 
Цель работы:  
-научиться самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и 



структурировать информацию по заданной теме в форме таблицы и оформлять отчет. 
Методические рекомендации по составлению таблиц: 
-запишите название таблицы 
-подготовьте необходимую литературу 
-внимательно прочитайте текст 
-заполните таблицу 
Отчет:  
- оформить учебный материал в виде таблицы в соответствии с «Правилами 

оформления текстовых материалов». 
 

Форма отчета для работы с таблицей:  
-найденный материал оформляется текстовым файлом, набранным компьютерным 

способом в одном из текстовых процессоров и распечатывается на листах формата А4. Объем 
отчета – 2-3 страницы печатного текста. Содержание материала оформляется в виде таблицы.  

Отчет должен иметь следующую структуру:  
1.Титульный лист. 
2.Лист (листы) с таблицей 
Срок выполнения: 
- подготовить к следующему теоретическому занятию. 
Форма контроля: 
- проверка наличия выполненного задания у каждого студента, собеседование 
Таблицы, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. Если 

работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить оценку на 1  балл. 
Критерии оценки 
1.Соответствие представленной в таблице информации заданной теме 
2. Лаконичность и четкость изложения материала в таблице 
3. Правильность оформления 
Оценка 
4-5 баллов «удовлетворительно» 
6-7 баллов «хорошо» 
8-9 баллов «отлично». 

 
Задание 2. 

Подготовка сообщений. 
 

Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 
подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на лекции, семинаре, 
практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, 
несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и 
ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 
материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 
(иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем.  

Цель задания: 
- углубление и расширение знаний по предложенной теме и необходимости ее изучения 

для будущей профессии; 
- формирование умений использовать специальную и дополнительную литературу; 
- развитие познавательных способностей, ответственности. 



Содержание задания: 
- чтение указанной литературы; 
- написание сообщений; 
- подготовка устного сообщения на данную тему. 
Срок выполнения: 
- подготовить к следующему теоретическому занятию 
Основные требования к результатам работы: 
в сообщении должны быть освещены следующие моменты 
- сущность понятий  темы; 
- необходимость и важность  изучения темы для будущей профессии; 
- оформление сообщения на бумажном или электронном носителе. 
Критерии оценки: 

• актуальность темы - 1 балл; 
• соответствие содержания теме - 1 балл; 
• глубина проработки материала - 1 балл; 
• грамотность и полнота использования источников - 1 балл; 
• наличие элементов наглядности - 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 5. Оценка выставляется по количеству набранных 
баллов. 

Форма контроля: 
- проверка наличия сообщений у каждого студента, устный опрос нескольких человек 

или собеседование. 
 
 

Задание 3. 
Упражнения 

 
1. Выполнение заданий по номенклатуре и цепочек превращений. 

1. Алгоритм называния органических веществ: 
1). Выбрать тип номенклатуры: если соединение простое, особенно если оно 

монофункциональное и эта функция имеется в табл. 1, то выбирают радикало-
функциональную номенклатуру, в противном случае – заместительную. 

Таблица 1. Названия некоторых функциональных классов 
в радикало-функциональной номенклатуре 

Группа Название функционального класса 
-CºN Цианид 
>C=O Кетон 
-OH Спирт 
-SH Меркаптан 
-O-OH Гидропероксид 
-O- Эфир или оксид 
-S- Сульфид 
-SO- Сульфоксид 
-SO2- Сульфон 
-F, -Cl, -Br, -I Фторид, хлорид, бромид, иодид 
-NH2, >NH, >N- Амин 

Если выбрана заместительная номенклатура:  



1. Выбрать главную группу: если в соединении одна функциональная группа, то она 
– главная, если несколько, то только та, которая в табл. 2 расположена выше всех. Ей 
присваивается соответствующий суффикс. Если в называемом соединении отсутствуют 
обозначаемые суффиксами функциональные группы, то перейти на пунк 2. 

Таблица 2. Названия некоторых функциональных групп, применяемых в 
заместительной номенклатуре ИЮПАК. 

Классы 
органических 
соединений 

Формулы 
функциональных 
групп* 

Обозначения 
функциональных 
групп 

Приставка Суффикс  
    
Карбоновые 
кислоты -(C)(=O)OH - -овая кислота 

-C(=O)OH Карбокси- -карбоновая кислота  

Сульфокислоты -SO3H Сульфо- -
сульфокислота 

Соли карбоновых 
кислот -(C)(=O)OM - металл …-оат 

-C(=O)OM - металл …- 
карбоксилат 

 

Сложные эфиры -(C)(=O)OR - R …-оат 
-C(=O)OR R-оксикарбо-нил- R …-карбокси-лат  

Ацилгало-гениды -(C)(=O)Hal - -оилгалогенид 

-C(=O)Hal Галоформил- -карбонилгало- 
генид 

 

Амиды -(C)(=O)NH2 - -амид 
-C(=O)NH2 Карбамоил- -карбоксамид  

Нитрилы -(C)ºN - -нитрил 
-CºN Циано- -карбонитрил  

Альдегиды -(C)H=O Оксо- -аль 
-CH=O Формил- -карбальдегид  

Кетоны >(C)=O Оксо- -он 
Спирты -OH Гидрокси- -ол 
Фенолы -OH Гидрокси- - 
Тиолы -SH Меркапто- -тиол 
Амины -NH2 Амино- -амин 
Гидроперок-сиды -O-OH Гидропер-окси- - 
Оксиды -OR R-окси- - 
Сульфиды -SR R-тио- - 

 
2. Выбрать главную цепь (исходную структуру): если в соединении одна цепь, то 

она – главная, если несколько, то в качестве главной выбирают ту, которая в порядке 
убывания важности содержит максимальное число: а) главных групп, б) кратных связей, в) 
атомов углерода, г) заместителей. 



Если признак очередного пункта отсутствует или не позволяет сделать 
однозначного выбора, то переходят к следующему пункту до тех пор, пока ему станет 
удовлетворять одна цепь. Если после выполнения четырех пунктов останется не одна цепь, 
то из оставшихся выбирают любую. Если молекула содержит цикл и боковую цепь, а 
очередной признак выбора находится в боковой цепи, то в качестве главной выбирают 
боковую цепь, если в цикле, то – цикл. Все последующие пункты не выполняются, если 
выбор произошел на предыдущем. 

3. Выделить и назвать заместители: все фрагменты молекулы, которые не вошли в 
главную группу и главную цепь, рассматриваются как заместители и им присваиваются 
названия в виде приставок, даже если они имеют суффикс. 

4. Пронумеровать главную цепь: алифатическую цепь пронумеровать с того конца, 
с которого в порядке убывания важности наименьший номер получат: а) главная группа, б) 
двойные связи, в) тройные связи, г) заместители (при прочих равных условиях – в порядке 
алфавита). 
Используются эти пункты аналогично пункту 2. Если нумеруется цикл, то по этим 
признакам сначала выбирают тот атом углерода цикла, которому будет присвоен номер 1, 
а затем – направление, в котором будет нумероваться цикл. 

5. Составить название. Сначала перечисляют в алфавитном порядке названия всех 
типов заместителей, обозначенных приставками. Перед каждой приставкой через дефис 
указывают локант заместителя. Если какого-то типа заместителей имеется несколько, то 
перед его приставкой ставят умножающую приставку (ди-, три-, тетра- и т.д., причем в 
алфавитном порядке они не учитываются) и через запятые – локанты всех этих 
заместителей. После приставок неразрывно пишут корень слова – название главной цепи, а 
затем – суффиксы. Сразу после корня ставится суффикс ненасыщенности цепи – «-ан», «-
ен», «-ин», а затем – суффикс главной группы. При необходимости перед ними ставят 
умножающие приставки. Локант(ы) первого нумеруемого суффикса («-ан» – 
ненумеруемый суффикс) ставят перед корнем, а всех последующих – перед суффиксом. 

Если выбрана радикало-функциональная номенклатура:  
1. Разбить молекулу на фрагменты: выбрать в качестве главного фрагмента 

функциональную группу (используя табл. 1). Радикалы, присоединенные к 
функциональной группе, рассматривают в качестве заместителей. 

2. Назвать фрагменты молекулы, используя стандартные названия радикалов и табл. 
1 – для главного фрагмента. 

3. Составить название: сначала перечислить в алфавитном порядке радикалы, а 
затем – поставить название главного фрагмента. 

Цель задания: 
- углубление и расширение знаний по предложенной теме; 
- формирование умений использовать специальную и дополнительную литературу. 
Срок выполнения: 
- подготовить к следующему теоретическому занятию. 
Форма контроля: 
- проверка наличия выполненного задания у каждого студента. 
 
2. Алгоритм составления формул углеводородов по их названию: 
1. Определите число атомов углерода в молекуле по корню названия углеводорода. 
2. Изобразите углеродную цепь в соответствии с числом атомов углерода в молекуле. 
3. Пронумеруйте углеродную цепь. 
4. Установите наличие соответствующей углеродной связи в молекуле по суффиксу 

названия углеводорода, изобразите эту связь в углеродной цепи. 
5. Подставьте радикалы в соответствии с номерами атомов углерода в цепи. 
6. Обозначьте черточками недостающие валентности у атомов углерода. 
7. Впишите недостающие атомы водорода. 



8. Представьте структурную формулу в сокращенной записи. 
Цель задания: 
- углубление и расширение знаний по предложенной теме; 
- формирование умений использовать специальную и дополнительную литературу. 
Срок выполнения: 
- подготовить к следующему теоретическому занятию. 
Форма контроля: 
- проверка наличия выполненного задания у каждого студента. 
 
Многостадийную схему превращения одних веществ в другие в определенной 

последовательности часто называют «цепочкой». Для выполнения этих заданий необходимо 
знать основные классы неорганических и органических соединений, номенклатуру, 
химические свойства, в том числе продукты термического разложения веществ, механизмы 
реакций. 

«Цепочки» – это оптимальный способ проверить большой объем знаний (практически 
по всем разделам общей, неорганической и органической химии) в одной задаче. 

Для того, чтобы успешно решать цепочки химических превращений из одного 
вещества в другое, необходимо изучить свойства веществ, их взаимодействия и особенности 
каждого класса соединений. Среди качественных задач решение цепочек веществ встречаются 
чаще всего. 

3. Алгоритм решения цепочки превращений: 
         1.Внимательно прочитайте условие задачи. Если необходимо, можете сделать это не 
один раз.  Для каждого превращения составьте уравнения реакций. Если переход в одну 
стадия невозможен, составьте два и более уравнений реакций. 

2.Выпишите цепочку отдельно, из условия задачи. Вы можете пронумеровать 
количество реакций и ли веществ для удобства. Помните, что каждое следующее вещество 
является исходным для последующего. Определите к какому классу веществ относиться 
каждый член цепочки. Составьте схему уравнения, расставьте коэффициенты. Первое 
превращение готова. Далее следуйте шаг за шагом, постепенно продвигаясь к последнему 
веществу. 

3.Проверьте себя еще раз. Пробегитесь взглядом по уравнениям реакций, проверьте 
везде ли стоят нужные коэффициенты. Не забудьте правильно оформить уравнения реакций. 

 
Цель задания: 
- углубление и расширение знаний по предложенной теме; 
- формирование умений использовать специальную и дополнительную литературу. 
Срок выполнения: 
- подготовить к следующему теоретическому занятию. 
Форма контроля: 
- проверка наличия выполненного задания у каждого студента. 
Критерии оценки: 
1. Правильное написание уравнений(3 балла). 
2.  Расстановка коэффициентов(3 балла). 
3.  Правильно подобранные вещества для осуществления данных превращений(3 

балла). 
Оценка: 
4-5 баллов «удовлетворительно» 
6-7 баллов «хорошо» 
8-9 баллов «отлично». 
 

Задание 4. 
Написание опорных конспектов. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-28789-kak-sostavit-uravneniya-himicheskih-reakciy
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-28789-kak-sostavit-uravneniya-himicheskih-reakciy
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-900948-pochemu-nevozmozhno-sozdat-vechnyy-dvigatel-
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-829243-chem-otlichaetsya-propan-ot-butana
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.kakprosto.ru%2Fkak-842240-chto-takoe-translit


Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 
отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 
позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 
необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом используются 
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных 
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание 
конспектируемого текста. 

Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а потом 
использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 
повторять необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во 
времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 
1. Основа конспекта – тезис. 
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или таблицы). 
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 
требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника - 
(см. рекомендации по библиографическому описанию). 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 
этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Способы конспектирования. 
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 
содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать 
места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, 
конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым выделением, 
сделанным в самом тексте. 

Линейно-последовательная запись текста. 
При конспектировании линейно – последовательным способом целесообразно 

использование плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 
• сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 
• выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 
• использование различных цветов; 
• подчеркивание; 
• заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 
пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 
формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает 
ответы на них. Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» – таблица, где место 
вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа - 
решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 
например, « мое мнение» и т.п. 

Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 
структуру текста, – при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения 
всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально-лаконичного 
конспекта. 

Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 



объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот 
способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой 
конспект нельзя будет использовать. 

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 
параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в правой 
и в левой части листа. Однако лучше использовать разные способы конспектирования для 
записи одного и того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным конспектированием. 
При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте 
(один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от конспектируемого 
текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте 
более всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента. 

Общие рекомендации студентам по составлению опорного конспекта: 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно 

и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 
обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 
одним, максимум двумя предложениями. 

Рекомендации по оформлению: 
Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А4 шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. В тетрадях в клетку – писать через 
строчку аккуратным разборчивым почерком без ошибок. Прописывать название темы на 
первой строке в центре. На листах формата А 4 прописывать на следующей строке после темы 
справа Фамилию и инициалы автора. 

 
 
Критерии оценки опорного конспекта: 
«Отлично» – полнота использования учебного материала. Объём конспекта – один лист 

формата А4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» – использование учебного материала неполное. Объём конспекта – один 
лист формата А4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 
аккуратностьвыполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 



словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
«Удовлетворительно» – использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта –один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, 
и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» – использование учебного материала неполное. Объём 
конспекта – один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 
выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 
орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Тема №1. Введение в органическую химию. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: русских ученых в развитие органической химии, знаменательные открытия. 
Задание: подготовка сообщений по теме «Вклад русских ученых в развитие 

органической химии». 
 

Тема №2.Теория строения А.М. Бутлерова. Изомерия. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: основные понятия изомерии и классификация. 
Задание: составление опорной схемы изомерии. 
 
Тема №3. Химические связи в органических соединениях. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: химические связи в органической химии. 
Задание: составление конспекта классификации органических реакций. 

 
Тема №4. Алканы. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения алканов. 



Задание: 
1. Подготовка сообщений на тему "Природные источники алканов. Отдельные 

представители: вазелин, вазелиновое масло, парафин".  
2. Упражнение по номенклатуре и по составлению формул алканов, цепочки 

превращений:  
1)Составьте формулы двух изомеров и двух гомологов для вещества: 

СН3 – СН2 – СН – СН2 – СН3       
                                                      
                       СН3 

2) Составьте формулы следующих веществ: а) 2,4-диметил-3,4-диэтилоктан;  б) 2,3-
дихлорбутан; в) 3-метилпентан. 

3) Осуществите цепочку превращений: алкан→ хлоралкан→ алкан→ бромалкан. 
 

Тема №5. Алкены. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения алкенов. 
Задание:  
1. Подготовка сообщений на тему "Природные источники алкенов. Отдельные 

представители алкенов. Понятие о полимерах и их применение". 
2. Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре алкенов и цепочек 

превращений: 
1) Составить формулы всех изомеров и двух гомологов пентена-1. 
2) Составить формулы следующих веществ: 3-метилпентен-2, 2,4-диметилбутен-1, 3-

метил-4-этилгексен-2. 
3) Осуществить цепочку превращений: этан → этен → этанол → этен → хлорэтан → 

бутан. 
 

Тема №6. Алкины. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения алкинов. 
Задание:   
1. Подготовка сообщений на тему "Отдельные представители алкинов, их 

применение". 
2. Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре алкинов и цепочек 

превращений: 
1) Составить формулы всех изомеров и двух гомологов пентина-1. 
2) Напишите реакции гидратации для следующих углеводородов: а) этин; б) бутин-1; 

в) пропин. 
3) Осуществить цепочку превращений: карбид кальция→ацетилен→1,2-дихлорэтен→ 

1,1,2,2-тетрахлорэтан 
         

Тема №7. Алкадиены. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения алкадиенов. 
Задание:   
1. Подготовка сообщений на тему «Понятие о полимерах и их применение. Каучуки». 



2. Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре алкадиенов и цепочек 
превращений: 

1. Дайте названия следующим веществам: а) СН3 –С (СН3) = СН- С (СН3 ) 
= СН2 б) СН3 - СН2 - С (СН3 ) = СН –СН2 - С (СН3 ) =СН - СН3. 

2. Напишите формулы следующих углеводородов: а) пропадиена; б)1,.З-бутадиена; в) 
2-метил-1,3-бутадиена; г) 2,.4-гексадиена; д) 1,5-гексадиена; е) 2,3- диметил-1,3-бутадиена. 

3. Осуществите цепочки превращений:  

 
 
Тема №8. Циклические углеводороды. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения циклические углеводороды. 
Задание:  упражнения на выполнение заданий по номенклатуре циклические 

углеводороды и цепочек превращений: 
1. Напишите уравнения реакций бромирования: а)циклопропан; б) циклогексан. 
2. Напишите структурные формулы цис- и транс-изомеров: а) 1-метил-3-

этилциклогексан; б) 1,2-диметилциклобутан. 
3.Напишите структурные формулы С7Н14, и дайте им названия. 
 
Тема №9. Ароматические углеводороды. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения ароматические углеводороды. 
Задание:  
1. Подготовка сообщения на тему "Применение бензола, толуола, фенантрена в синтезе 

лекарственных веществ". 
2. Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре аренов и цепочек 

превращений: 
1) Напишите формулы возможных изомеров углеводорода состава С9Н12, относящегося 

к ароматическому ряду.  
2) Напишите формулы следующих веществ: толуол, 1-метил-2-этилбензол, 1,3-

диметилбензол. 
3) Осуществите цепочку превращений: метан → ацетилен → бензол → хлорбензол. 
 
Тема №10.  Обобщение знаний по теме «Углеводороды". 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения углеводородов. 
Задание: упражнения выполнение заданий по номенклатуре углеводородов, цепочек 

переходов: 
1. По названиям веществ составьте их структурные формулы: 

3-этилгексин-1, 2-метилбутен-2, транс-дихлорэтилен, 5-хлор-2-метилпентан, пара-ксилол, 
1,2-диметилциклогексан, винилацетилен. 

2. Напишите структурные формулы углеводородов и назовите их по другой 
номенклатуре:  2,3-диметил-3-этилгексен-1; 2,4-диэтил-3-метил-3-метилпентан;  2,3,3,5-
тетраметилгексан; 2-метилпентан; 4-этилгептан; 2-метил-4-этилгексан; 2,3-диметил-3-



этилпентан; 2,2,4-триметилпентан; этилбензол; мета-ксилол; пропилциклогексан. 
3. Осуществите цепочки превращений:  

1. ацетат калия → этан → X → этанол → диэтиловый эфир; 
2. С3Н8→С3Н7Br→C3H7OH→C3H6→C3H4Br2. 
 

Тема №11. Галогенопроизводные  углеводородов. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения углеводородов. 
          Задание:  

1. Подготовка сообщений: "Хлорэтан, хлороформ, йодоформ. Применение в медицине 
и фармации". 

2. Упражнения выполнение заданий по номенклатуре галогеналканов, определению 
электронных эффектов, цепочек переходов: 

1) Напишите все изомеры и дайте названия 2-хлорпентан. 
2) Напишите формулы: 2-хлорбутан, 3-бромпентан, 2,2-дихлорбутан. 
3. Выполнение тестовых заданий. 

 
 

 
 
 
Тема №12. Кислотно – основные свойства органических соединений. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: диссоциация органических веществ. 
Задание:  выполнение тестовых заданий: 

А1.  Исходя из значения рКа, определить порядок падение кислотности соединений в ряду: 
1. бензойная кислота (рКа 4,12); 
2. n-аминобензойной кислоты (рКа 4,85); 
3. n-нитробензойной кислота (рКа 3,4); 
4. м нитробензойной кислота (рКа 3,49); 
5. n-метоксибензойна кислота (рКа 4,5);  
6. n-хлорбензойна кислота (рКа 4,0). 
А2.  Выберите определение, соответствует понятию «сопряженная кислота»: 
1. кислота, содержащая ОН-кислотный центр; 
2. кислота, в молекуле которого содержится сопряженная система; 
3. соединение, обладающее свойствами кислоты и основания; 
4. катион, который образуется при присоединении протона к основанию; 
5. анион, который образуется при отщеплении протона от кислоты. 
А3. Выберите определение, отвечающее «кислота» с позиции теории Льюиса: 
1. акцептор протонов; 2. дорогая частица, имеющая вакантную орбиталь; 
3. донор электронов; 4. дорогая частица, способная отдавать электронную пару для 
образования ковалентной связи; 5. соединение, способное присоединять протон. 
А4.  Выберите определение, отвечающее «кислота» с позиции теории Льюиса: 
1. акцептор протонов; 2. донор электронов; 3. дорогая частица, способная отдавать 
электронную пару для образования ковалентной связи; 
4. дорогая частица, способная принимать пару электронов с образованием ковалентной 
связи; 5. соединение, способное присоединять протон. 
А5. Выберите определение, соответствует понятию «кислота» с позиции теории Бренстеда-
Лоури: 



1. акцептор протонов; 2. донор протонов; 3. донор электронов;  
4. акцептор электронов; 5. соединение, способное присоединять протон. 
А6.  Выберите определение, соответствует понятию «кислота» с позиции теории Бренстеда-
Лоури: 
1. акцептор протонов; 2. донор электронов; 3. акцептор электронов; 
4. соединение, способное отдавать протон; 5. соединение, способное присоединять протон. 
А7. Укажите какие факторы не способствуют устойчивости карбкатион: 
1. наличие акцепторных заместителей; 
2. наличие донорных заместителей; 
3. сольватация катионов молекулами растворителя; 
4. возможность делокализации положительного заряда. 
А8. Укажите, какие факторы не способствуют устойчивости карбанионы: 
1. наличие акцепторных заместителей 
2. наличие донорных заместителей 
3. увеличением электроотрицательности атома углерода анионного центра 
4. возможностью делокализации отрицательного заряда 
А9.  Как называется явление уменьшения суммарного объема спирта и воды при их 
смешивании? 
1. взаимодействие; 2. Контракция; 3. Гидратация;  
4. Растворения 5. сольватация 
А10. из которых следующих соединений можно получить этанол в одну стадию: 
1. Этан; 2. Уксусный ангидрид; 3. 1,2-дихлорэтан 
4. Ацетилен; 5. хлористый этил 
А11. Укажите механизм реакции, происходит по схеме: 
H3C — CH2 — CH2 — Br + NaOH → H3C — CH = CH2 + NaBr 
спирт. р-ин 
1. AN (присоединение нуклеофильное) 
2. SE (замещения электрофильное) 
3. SN (замещение нуклеофильное) 
4. E1 (отщепления мономолекулярным) 
5. E2 (отщепления бимолекулярного) 
А12. Укажите название основного продукта реакции, происходит по схеме: 
CH3Cl + CH3NH2 →? 
1. аминоетан; 2. Триметиламин; 3. Диметиламин; 4. Этиламин 5. диэтиламин 
А13. Укажите формулу основного продукта реакции, происходит по схеме: 
CH3Br + NH3 →? 
1. CH3NH2Br; 2. CH4; 3. CH3 — CH3; 4. CH3 — NH — CH3; 5. CH3NH2 
А14.  Во символом E1 понимают обозначения механизма реакции: 
1. отщепление бимолекулярного; 2. присоединения нуклеофильного 
3. отщепления мономолекулярную; 4. замещения электрофильного мономолекулярную; 5. 
присоединения электрофильного 
А15. Вторичные галогеналканы вступают в реакции замещения по механизму: 
1. SN1 и SN2; 2. AE и E1; 3. SN2 и AE; 4. AN и SN2; 5. SN1 и AN 
А16.  Под символом SN1 понимают обозначения механизма реакции: 
1. нуклеофильного бимолекулярного замещения 
2. нуклеофильного мономолекулярного замещения 
3. нуклеофильного бимолекулярного отщепления 
4. нуклеофильного отщепления 
5. нуклеофильного присоединения 
А17.  Под символом E понимают обозначения механизма реакции: 
1. замещения радикального; 2. замещения нуклеофильного; 3. отщепление 
4. замещения электрофильного; 5. присоединения 



А18.  Третичные галогеналканы вступают в реакции замещения преимущественно по 
механизму: 
1. SN1; 2. SN2; 3. AN; 4. AE; 5. E1 
А19. Первичные галогеналканы вступают в реакции замещения преимущественно по 
механизму: 
1. E1; 2. AE; 3. AN; 4. SN2; 5. SN1 
А20. Среди перечисленных ниже типов органических реакций, выберите те, в которые 
вступают галогеналканы: 
1. присоединения нуклеофильного (AN) и электрофильного замещения (SE) 
2. присоединения электрофильного (AE) и присоединения нуклеофильного (AN) 
3. отщепления (E) и присоединения электрофильного (AE) 
4. нуклеофильного замещения (SN) и отщепления (E) 
5. электрофильного замещения (SE) и нуклеофильного замещения (SN) 
 

Тема №13. Спирты. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения спирты. 
Задание:  
1. Оформление таблицы сравнительной характеристики одноатомных и 

многоатомных спиртов. 
2. Подготовка сообщений на тему «Применение метанола, этанола и глицерина в 

медицине». 
3. Упражнения выполнение заданий по номенклатуре спиртов, цепочек переходов: 
1) Напишите структурные формулы первичных, вторичных и третичных спиртов 

состава С6Н13ОН и назовите их. 
2) Получите гидратацией соответствующих алкенов следующие спирты: 

а) 3,3-диметилбутанол-2 б) 2-метилпентанол-2 в) 3-метилгексанол-2. 
3) Относительная плотность паров органического соединения по воздуху равна 2,552. 

Массовая доля углерода в этом 
веществе равна 64,86%, массовая доля водорода равна 13,51%, 
массовая доля кислорода равна 21,63%. Выведите молекулярную формулу этого 
вещества(С4Н10О). 

4. Выполнение тестовых заданий. 
Вариант 1. 
А1. В состав молекулы спирта входит функциональная группа 
а) – CHO; б) – COOH; в) - NH2; г) - OH . 
А2. Уберите «лишнее» вещество. 
а) C3H7OH; б) C2H5OH; в) CH3COH; г) CH3OH. 
А3. Спирт, структурная формула которого CH3-CH2-CH-CH2-OH 
 ׀                                                                                                  
                                                                                                 CH3 
называется: 
а) 2-метилпропанол; б) пентанол-1; 
в) 2-метилбутанол-1; г) метилбутанол-1; 
А4. С увеличением относительной молекулярной массы растворимость спиртов 
а) ухудшается; б) не изменяется; в) улучшается; г) изменяется. 
А5.С2Н5ОNа можно получить взаимодействием этанола с: 
а) NaН; б) NaI; в) Na; г) NaОH. 
А6. Реакция этерификации это реакция взаимодействия между: 
а) спиртом и кислотой; б) альдегидом и кислородом; 



в) двумя одинаковыми спиртами; г) спиртом и основанием. 
А7. Этанол НЕ реагирует с 
а) водой; б) гидроксидом меди (II); в) оксидом меди (II); г) кислородом. 
А8. При нагревании выше 140 оC в присутствии Н2SO4 из этанола получается: 
а) метан; б) этиленгликоль; в) этилен; г) ацетилен. 
А9. Водородные связи НЕ устанавливаются между молекулами: 
а) метанола; б) пропанола; в) воды; г) водорода. 
А10. При дегидратации изопропилового спирта образуется: 
а) этилен; б) ацетилен; в) пропилен; в) пропин. 
А11.Сырьем для многих химических производств является: 
а) метанол; б) этанол; в) пропанол; в) бутанол. 
А12 .Укажите пару, в которой оба вещества содержат функциональную группу -OH 
а) ацетальдегид, фенол; б) метанол, фенол; в) пропанол, бензол; 
г) формальдегид, этанол. 

Вариант 2. 
А1. В состав молекулы спирта входит функциональная группа 
а) – CHO; б) - OH ; в) - NH2; г) – COOH . 
А2. Вещество CH3 – CH – CH2OH называется: 
                                   | 
                                  CH3 
а) 2 – метилпропанол – 1; 
б) изобутанол; 
в) бутанол – 1; 
г) 2,2 – диметилэтанол. 
А3. Классифицируйте вещество CH3-CH2-CH- CH3 
 ׀                                                                              
                                                                             OH 
а) одноатомный вторичный предельный спирт; 
б) двуатомный первичный предельный спирт; 
в) одноатомный первичный непредельный спирт; 
г) одноатомный вторичный непредельный спирт. 
А4. Спирты, содержащие в молекуле до 15 углеродных атомов являются: 
а) твердыми; б) все жидкостями; в) жидкостями и твердыми веществами; 
г) в основном жидкостями. 
А5. Какой вид изомерии НЕ характерен для спиртов: 
а) изомерия углеродного скелета; б) изомерия положения гидроксогруппы 
в) межклассовая изомерия; г) изомерия положения связей. 
А6. Перевод С2Н4 → С2Н5ОН осуществляется реакцией: 
а) горения; б) гидратации; в) дегидратации; г) гидрирования. 
А7.Какое соединение образуется при взаимодействии этилового спирта и бутановой 
кислоты: 
а) С2Н5СООС2Н5; б) СН3СООСН3; в) С3Н7СОС2Н5 г) С3Н7СООС2Н5. 
А8.Продуктами реакции в реакции горения являются: 
а) углекислый газ и вода; б) простой эфир; в) сложный эфир; г) соль. 
А9. Из спирта нельзя получить 
а) сложный эфир; б) простой эфир; в) алкен; г) галоген. 
А10. В молекуле СН3ОNа имеются следующие виды химической связи: 
а) только ковалентная; б) ковалентная полярная и ковалентная неполярная; 
в) только ионная; г) ковалентная полярная и ионная. 
А11. Каким веществом метанол окисляется в формальдегид: 
а) водородом; б) натрием; в) оксидом меди (II); г) пероксидом водорода. 
А12. Этиловый спирт НЕ используется: 



а) в медицине; б) в косметической промышленности; 
в) пищевой промышленности; г) в сельском хозяйстве. 
 

Тема № 14. Фенолы, тиолы. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения спирты. 
Задание:   
1. Подготовка сообщений на тему "Фенол, резорцин, пирокатехин, гидрохинон, 

применение в медицине".  
2. Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре фенолов и цепочек 

превращений. 
1. Приведите структурные формулы изомерных хлорпроизводных состава C5H11Cl. Укажите 
среди них первичные, вторичные и третичные галогенпроизводные и дайте названия по 
IUPAC. Для третичного хлорпроизводного напишите реакцию Вюрца и назовите продукт. 
2. Предложите способы получения: 
а) 3,3-диметил-2-хлорбутана; 
б) 3-метил-1,2,2-трихлорбутана; 
в) изопропилхлорида из пропанола-1; 
г) трет-бутилбромида из изобутилового спирта. 
3. С каким из перечисленных веществ реакция алкоголиза 
(взаимодействие со спиртом) будет протекать наиболее вероятно по механизму SN1? 
а) бромистый пропил; 
б) бромистый трет-пентил; 
в) 2-бромпентан; 
г) 2-бром-2-метилгексан. 
Напишите уравнения реакции и приведите механизм. 
4. Напишите структурную формулу вещества С5Н11О, если известно, что оно реагирует с 
металлическим натрием с выделением водорода, при окислении дает кетон, 2-метилбутен-2. 
Приведите уравнения всех реакций. 
5.  Напишите уравнения реакций фенола реагентами: а) Br2; б) NaOH; в) уксусным 
ангидридом; г) уксусной кислотой в присутствии BF3; д) пропеном; е) NaNO2+H2SO4 
ж) CrO3. 
Дайте названия продуктам реакций. 

3. Выполнение тестовых заданий. 
А1. Укажите верное суждение 
А) фенолы — это органические соединения, в молекулах которых одна или несколько 
гидроксильных групп непосредственно связаны с бензольным кольцом; 
Б) фенол -это радикал фенила 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
А2. Определите вещество Х в следующей схеме превращений: 
бензол → Х → фенол 
1) нитробензол; 2) хлорбензол; 3) гидроксид натрия; 4) метилбензол 
А3. Коксование каменного угля — это нагревание угля 
1) до 100 °С на воздухе; 2) до 100 °С без доступа воздуха 
3) до 1000 °С на воздухе; 4) до 1000 °С без доступа воздуха 
А4. Укажите твердый продукт коксования каменного угля 



1) каменноугольная смола; 2) кокс 
3) аммиачная вода; 4) коксовый газ 
А5. Укажите основной компонент коксового газа 
1) фенол; 2) водород; 3) метан; 4) аммиак 
А6. Укажите продукты коксования, содержащиеся в каменноугольной смоле 
1) кокс; 2) метан и водород; 3) аммиак и вода; 4) бензол и фенол 
А7. При комнатной температуре фенол представляет собой 
1) твердое кристаллическое вещество; 2) жидкость 
3) газообразное вещество; 4) аморфное вещество 
А8. Укажите вещество, имеющее наибольшие кислотные свойства 
1) вода; 2) фенол; 3) этанол; 4) метанол 
А9. С водным раствором гидроксида натрия реагирует 
1) пропанол-1; 2) метанол; 3) этанол; 4) фенол 
А10. Отличить фенол от этанола можно с помощью следующего реагента 
1) HCl; 2) NaCl; 3) Br2(водн.); 4) Na 
А11. Фенол не реагирует со следующим веществом 
1) Na; 2) Br2(води.); 3) NaOH; 4) HCl 
А12. В ходе реакции фенола с избытком бромной воды образуется 
1) 2,4,6-трибромфенол; 2) 3,5-дибромфенол 
3) 2,3,5-трибромфенол; 4) 3,4-дибромфенол 
А13. Укажите верное суждение 
А) реакция поликонденсации — это реакция образования полимера, при которой выделяется 
низкомолекулярный продукт 
Б) фенолоформальдегидные смолы образуются из фенола и формальдегида в ходе реакции 
полимеризации 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
А14. Из 100 г хлорбензола было получено 71 г фенола. Определите выход реакции. 
1) 0,90; 2) 0,85; 3) 0,80; 4) 0,75 
А15. Определите массу фенола, если при его взаимодействии с избытком бромной воды 
образовалось 132,4 г белого осадка. 
1) 25,8 г; 2) 38,4 г; 3) 36,2 г; 4) 37,6 г 

 
4. Оформление таблицы сравнения спиртов и фенолов. 

 Спирты Фенолы 
Строение   
Физические свойства   
Химические свойства   
Способы получения   
Применение в медицине   

 
5. Подготовка сообщений на тему «Применение тиолов в медицине». 

 
Тема № 15. Оксосоединения. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения оксосоединении. 
Задание:  



1. Подготовка сообщений на тему  "Формальдегид, гексаметилентетрамин. 
Применение в медицине, фармации".  

2. Упражнения выполнение заданий, цепочек переходов: 
1)  Осуществите окислительно-восстановительные реакций: 

Бутаналь + перманганат калия + соляная кислота = 
Бутаналь + бихромат калия + серная кислота = 

2) Напишите структурные формулы альдегидов, соответствующие составу С5Н10О. 
Дайте им названия. 

3) Какое строение имеет вещество состава С4Н8О, если известно, что при 
восстановлении оно образует 2-метилпропанол-1? Составьте уравнение реакции. 

3. Выполнение тестовых заданий. 
А1. К классу предельных альдегидов принадлежит вещество состава 
1) СnH2n-2O 2) СnH2n+2O 3) СnH2nO 4) СnH2nO2 
A2. Вещество состава С2Н4О может быть 
1) многоатомным спиртом 2) альдегидом 
3) кислотой 4) простым эфиром 
А3. Вещество, структура которого СН3─С═СН─СН2─СН═О, называется 
                                                                     │ 
                                                                     СН3 
1) 2-метил-5-оксопентен-2 2) 2-метилпентен-2-аль-5 
3) 5-метилгексен-4-аль 4) 4-метилпентен-3-аль 
А4. Гомологом бутаналя является 
1) пропаналь 2) бутанон 3) бутанол-1 4) бутан 
А5. Изомером бутаналя не является 
1) бутен-2-ол-1; 2) бутанон; 3) циклобутанол; 4) диэтиловый эфир 
А6. Для пропаналя характерна изомерия 
1) углеродного скелета;  2) геометрическая; 3) межклассовая 4) оптическая 
А7. Среди утверждений: 
А. В карбонильной группе альдегидов электронная плотность связи смещена к атому 
углерода. 
Б. В молекулах альдегидов есть непрочная π-связь, − 
1) верно только А   2) верно только Б  
3) верны оба утверждения  4) оба утверждения неверны 
А8. Температура кипения этаналя ниже, чем у этанола, потому что 
1) у этанола выше молекулярная масса 2) в молекуле этанола нет непрочной π-связи 
3) в молекуле этаналя меньше атомов водорода 4) между молекулами этаналя не образуются 
водородные связи 
А9. Число σ-связей в молекуле ацетальдегида равно 
1) 2 2) 3 3) 5 4) 6 
А10. Для формальдегида не характерны реакции 
1) присоединения 2) замещения 3) окисления 4) восстановления 
А11. При нагревании ацетальдегида со свежеосаждённым гидроксидом меди(II) наблюдается 
1) появление жёлтого, а затем красного осадка 
2) превращение голубого осадка гидроксида меди(II) в чёрный 
3) растворение осадка и образование голубого раствора 
4) растворение осадка и образование васильково-синего раствора 
А12. Образование «серебряного зеркала» в реакции с аммиачным раствором оксида серебра 
доказывает, что в молекуле вещества содержится 
1) карбоксильная группа 2) двойная связь между атомами С и О 
3) альдегидная группа 4) атом углерода в sp2-гибридном состоянии 
А13. При окислении пропаналя образуется 
1) пропан 2) пропанол-1 3) пропановая кислота 4) пропанол-2 



А14. С помощью аммиачного раствора оксида серебра можно различить растворы 
1) метанола и этанола 2) этанола и этаналя 3) ацетальдегида и пропаналя 
4) глицерина и этиленгликоля 
А15. С гидроксидом меди(II) реагируют оба вещества 
1) глицерин и пропаналь 2) ацетальдегид и этанол 
3) этанол и фенол 4) фенол и формальдегид 
А16. При восстановлении бутаналя получается 
1) бутанол-1 2) бутановая кислота 3) бутанол-2 4) дибутиловый эфир 
А17. Среди утверждений: 
А. Альдегиды проявляют слабые кислотные свойства. 
Б. Альдегиды, в отличие от кетонов, легко окисляются, − 
1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба утверждения 
4) оба утверждения неверны 
 

Тема № 16. Простые эфиры и сульфиды. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения простых эфиров и сульфидов. 
Задание:  
1. Подготовка сообщений на тему «Простые эфиры в медицине». 
2. Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре эфиров и сульфидов, и 

цепочек превращений. 
 

Тема № 17. Карбоновые кислоты. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения карбоновых кислот. 
Задание:  
1. Подготовка сообщений на тему "Муравьиная кислота, ее отличие от других 

карбоновых кислот. Уксусная кислота. Щавелевая кислота. Малоновая кислота. Янтарная 
кислота. Применение в медицине". 

2. Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре карбоновых кислот и 
цепочек превращений. 

1) Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: метан → ацетилен → уксусный альдегид → уксусная кислота → пропилацетат 
→ ацетат аммония → метилацетат. 

2) В уксусной кислоте растворили 250 г известняка, содержащего 20% примесей, и 
получили при этом 33,6 л (н. у.) углекислого газа. Какую объемную долю составляет выход 
углекислого газа от теоретически возможного. 

3) В какие реакции могут вступать олеиновая и линолевая кислоты как непредельные 
органические соединения? Как называют эти реакции? Запишите их уравнения. 

3. Выполнение тестовых заданий. 
А1. Функциональная группа карбоновых кислот называется 
1) карбонильной; 2) гидроксильной; 3) карбоксильной; 4) сложноэфирной 
А2. Реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, давая реакцию «серебряного 
зеркала», следующая кислота 
1) метановая; 2) этановая; 3) пальмитиновая; 4) олеиновая 
А3. Обесцвечивает бромную воду следующая кислота 
1) пальмитиновая; 2) олеиновая; 3) стеариновая; 4) уксусная 
А4. Укажите формулу непредельной кислоты 



1) С15Н31СООН; 2) СН3СООН; 3) HCOOH; 4) С11Н31СООН 
А5. С увеличением числа атомов углерода в молекулах предельных одноосновных кислот их 
растворимость в воде 
1) уменьшается; 2) увеличивается 
3) увеличивается незначительно; 4) не изменяется 
А6. Укажите формулу кислоты, являющейся альдегидокислотой 
1) С11Н31СООН; 2) HCOOH; 3) СН3СООН; 4) С15Н31СООН 
А7. Уксусная кислота не реагирует со следующим металлом 
1) Zn; 2) Mg; 3) Cu; 4) Са 
А8. Уксусная кислота не взаимодействует с 
1) NаНСО3; 2) Na2SiO3; 3) NaOH; 4) СО2 
А9. Напишите уравнение реакции оксида магния с уксусной кислотой. Ответ дайте в виде 
суммы коэффициентов в уравнении реакции 
1) 5; 2) 7; 3) 6; 4) 4 
А10. В ходе реакции этерификации карбоновые кислоты реагируют 
1) с металлами; 2) с основаниями; 3) со спиртами; 4) с кислотами 
А11. Олеиновая кислота не взаимодействует с раствором 
1) брома; 2) ацетата натрия; 3) гидроксида натрия; 4) перманганата калия 
А12. Определите вещество Х в следующей схеме превращений: 
метанол → Х → уксусная кислота 
1) этилформиат; 2) этаналь; 3) метаналь; 4) метилацетат 
А13. Избыток муравьиной кислоты прореагировал с 200 г 6,1 %-наго раствора силиката 
натрия. Определите массу образовавшегося осадка. 
1) 7,8 г; 2) 8,3 г; 3) 15,6 г; 4) 16,8 г 
А14. В ходе реакции 46 г уксусной кислоты с 46 г этанола в присутствии концентрированной 
и серной и кислоты образовалось 54 г этилацетата. Определите выход реакции 
этерификации. 
1) 0,84; 2) 0,82; 3) 0,80; 4) 0,78 
А15. Смесь гидрокарбоната натрия и карбоната натрия полностью прореагировала с 300 г 
14%-ного раствора уксусной кислоты. При этом выделилось 11,2 л (н.у.) газа. Определите 
массовую долю карбоната натрия в исходной смеси. 
1) 0,44; 2) 0,46; 3) 0,54; 4) 0,56 
 

Тема № 18. Функциональные производные карбоновых кислот. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения функциональных производных карбоновых кислот. 
Задание: 
1. Выполнение тестовых заданий. 
2. Подготовка сообщений на тему «Применение функциональных производных 

карбоновых кислот в фармации и медицине». 
3. Упражнения: выполнение заданий, цепочек переходов:  ОИ стр.199 упр.1,3,5,7. 

 
Тема № 19. Амины. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения аминов. 
          Задание:  
1. Подготовка сообщений на тему "Сульфаниловая кислота. Применение сульфаниламидных 
препаратов". 



2. Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре аминов и цепочек превращений. 
1) Назовите амины, формулы которых: 
а) CH3-CH2-NH2 
б) CH3-CH-CH3 
 ׀              
             NH2 
в) CH3-NH-CH2-CH2-CH3 
2- уровень 
а) CH3-CH2-CH2-NH2 
б) CH3-CH2-NH-CH3 
в) CH3-CH2-N-CH2-CH3 
 ׀                     
                    C2H5 
2)  Расположите в ряд по возрастанию основные свойства веществ: а) диметиламин, б) 
дифениламин, в) фениламин, г) аммиак, д) метиламин. Ответ поясните. 

3. Выполнение тестовых заданий. 
1.Функиональной группой аминов является  
а) - СООН б) – ОН в) – NH2 г) - COH 
2. К аминам не относится а) СН3NH2 б) CH3-NH- C2H5 в) CH3NO2 г) (CH3)3N 
3.К первичным аминам относится а) CH3-NH- C3H7 б) C2H5NH2 в) (СН3)3N г) CH3-NH- C6H5 
4. К вторичным аминам относится 
 а) метиламин б) триметиламин в) этиламин г) метилэтиламин 
5.Третичным амином является 
 а) C2H5 NH2 б) (С2Н5)3N в) C6H5NH2 г) (СН3)2NH 
6. Приведите в соответствие формулу амина и его название 
ФОРМУЛА                                             НАЗВАНИЕ 
А) C2H5NHCH3                                     1) этиламин 
Б) CH3NH(C2H5)2                                  2) пропилэтиламин 
В) C2H5NH2                                           3) метилэтиламин 
Г) C6H5NH2                                           4) анилин 
                                                               5) метилдиэтиламин 
7. Газом не является 
 а) метиламин б)метилэтиламин в) диметиламин г) этиламин 
8. К ароматическим аминам относится  
а) С6Н5NН2 б) СН3NН2 в) С5Н11NН 2 г) (СН3)2NН2 
9. Общей формулой первичных аминов является 
а) Сn H2n +1 NH2 б) Сn H2n +2 NH2 в) Сn H2n-7 NH2 г) Сn H2n +1 NO2 
10. Основные свойства сильнее выражены у  
а) аммиака б) диметиламина в) метиламина г) анилина 
11. Амины являются органическим 
а) кислотами б) основаниями в) солями г) амфотерными соединениями 
12. Амины не взаимодействуют с  
а) кислотами б) галогеналканами в) водой г) щелочами 
13. При горении аминов не образуется а) H2O б) CO2 в) NH3 г) N2 
14. Качественной реакцией на анилин является реакция с 
а) бромом б) бромной водой в) азотной кислотой г) аммиачным раствором оксида серебра 
15. При алкилировании метиламина 1 молем хлорметана образуется 
а) триметиламин б) фениламин в) этиламин г) диметиламин 
16. Формуле C6H5NH2 не соответствует название 
а) анилин б) фениламин в) аминогексан г) аминобензол 
17. Амиды образуются при взаимодействии аминов с 



а) ангидридами карбоновых кислот б) аммиаком в) галогеналканами г) карбоновыми 
кислотами 
 

Тема № 20. Азодиазосоединения. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения аминов. 
Задание:  
1. Подготовка сообщений на тему «Роль и применение азокрасителей».  
2. Упражнения: выполнение заданий, цепочек переходов: стр. 217 упр.1,2,3, 4,5. 
3. Выполнение тестовых заданий. 

1)  Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) нитрата α-нафтилдиазония; б) диэтилового эфира азодикарбо- 
новой кислоты; г) диазометана; д) азобензола; е) гидро-сульфата 4- 
нитрофенилдиазония. 
2) Напишите структурную формулу красителя, полученного из 
пара-нитроанилина и фенола. 
3) Напишите уравнения реакций диазотирования п-толуидина и 
сульфаниловой кислоты. Укажите условия азосочетания соответст- 
вующих солей диазония с β-нафтолом и N,N-диметиланилином. 
4) Какое соединение образуется при диазотировании о-толуидина 
и последующей обработке полученного раствора водным раствором 
иодида калия? 
5) Предложите схему синтеза 4-фенилазотолуола из бензола. 
 

Тема № 21. Гидроксикислоты и оксокислоты 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения гидроксикислот и оксокислот. 
Задание:  
1. Подготовка сообщений на тему "Молочная кислота. Винная кислота. Сегнетова 

соль. Лимонная кислота.   Применение".  
                2.  Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре гидроксикислот  и оксокислоты, 

и цепочек превращений. 
3. Оформление таблицы сравнительной характеристики химических свойств 

гидроксикислот и оксокислот. 
 
Тема № 22. Фенолокислоты. Аминокислоты. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: номенклатуру, изомерия, физические, химические свойства и способы 

получения фенолокислот и аминокислот. 
Задание:  
1.  Подготовка сообщений на тему "Салициловая кислота. Эфиры салициловой 

кислоты: ацетилсалициловая     кислота, фенилсалицилат".  
          2. Выполнение тестовых заданий. 

1. К аминокислотам относится: 
1)глицерин 2)анилин 3)дифениламин 4)фенилаланин 

2. Вещество, формула которого NН2СН2COOH, является: 



1)органической кислотой; 2)органическим основанием 
3)амфотерным веществом; 4)амином 

3. Название вещества: 
СН3 – СН – СН2 – СООН 
           NH2 
1) 2-аминобутановая кислота; 2) 2-аминобутаналь 
3) 3-аминобутановая кислота; 4) 3-нитробутановая кислота 

4. Изомерами могут быть: 
1)первичные амины и α-аминокислоты 
2)вторичные амины и α-аминокислоты 
3)первичные амины и вторичные амины 
4)первичные амины и нитроалканы 

5. Глицин и аланин являются: 
1)структурными изомерами; 2)геометрическими изомерами 
3)одним и тем же веществом; 4)гомологами 

6. В реакции с каким веществом аминокислота превращается в изомер своего ближайшего 
гомолога? 
1) НNО2 2) CH3OH 3) С2Н5ОН 4) НBr 

7. Аминокислоты не могут реагировать: 
1)с предельными углеводородами; 2)с кислотами и спиртами 
3)с основаниями и кислотами; 4)между собой 

8. Аминокислоты реагируют с каждым из двух веществ: 
1)HCl, KOH 3) CH3ОH, КCl 
2)NaCl, NH3 4) СO2, НNО3 

9. В схеме превращений 
уксусная кислота  Х  аминоуксусная кислота 
веществом « Х» является: 

1. СH3Cl 2)C2H5NH2 3)CH3CH2Cl 4) ClCH2СООH 
10. В водном растворе глицина лакмус имеет: 

1)фиолетовый цвет 3)красный цвет 
2)синий цвет 4)оранжевый цвет 

11. Фиолетовое окрашивание появляется при действии на белок: 
1)раствора сульфата меди (II) в щелочной среде 
2)аммиачного раствора оксида серебра 
3)концентрированной азотной кислоты 
4)раствора хлорида железа (III) 

12. Продуктами гидролиза белков, углеводов и жиров могут являться соответственно: 
1)глицерин, амины, глюкоза 
2)карбоновые кислоты, целлюлоза, анилин 
3)аминокислоты, глюкоза, глицерин 
4)аминокислоты, крахмал, спирты 

13. Первичной структурой белка является: 



1)последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи 
2)пространственная конфигурация полипептидной цепи 
3)объём, форма и взаимное расположение участков цепи 
4)соединение белковых макромолекул 

14. Верны ли следующие суждения о свойствах белков? 
А. Белки, содержащие остатки ароматических аминокислот, реагируют с азотной кислотой. 
Б. При полном гидролизе белков образуется смесь аминокислот. 
1) верно только А 3) верны оба утверждения 
2) верно только Б 4) оба утверждения неверны 
          3. Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре фенолокислот и аминокислот, и 
цепочек превращений.  
1) Какие вещества называются аминами, аминокислотами, белками. Назовите их в 
предложенном списке. 
NH2CH3 , CH2NH2COOH, CH3NO2 ,  C6H5NH2, CH3C2H5NH , C3H6NH2COOH 
2) Составить структурные формулы. 
1) анилина ; 2) 2 –метиланилина ; 3) 3,4 –дихлоранилина; 4) 2,6-динитроанилин 
5) 2– аминоуксусной кислоты ; 6) альфа, бетта -диаминобутановой кислоты  
7) 1,3 амино 4 оксигексановой кислоты  
3) Осуществите цепочку превращения: CH4 —> C2H2 —> C6H6 —> C6H5NO2 —> C6H5NH2 + 
HCL —>X 
4) При бромировании анилина массой 250 г было получено триброманилина массой 600 г. 
Вычислите выход триброманилина (в %) от теоретического. 
5) Массовая доля кислорода в одноосновной аминокислоте равна 42,67%. Установите 
молекулярную формулу. 
 

4. Подготовка сообщений  на тему «Медико – биологическое значение аминокислот. 
ГАМК. ПАБК и ее эфиры: анестезин, новокаин. Применение в медицине, фармации». 
 

Тема № 23. Углеводы. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: классификация, химические свойства углеводов. 
Задание:  
1. Подготовка сообщений на тему "Биологическая роль углеводов. Применение в 

медицине». 
2. Выполнение тестовых заданий. 

1.Фруктозу иначе называют: 
а) молочным сахаром  б) фруктовым сахаром  
в) инвертным сахаром г) тростниковым сахаром. 
2.Общая формула углеводов условно принята: 
а) СnH2nOn  б) СnH2nOm  в) СnH2mOm  г) Сn (H2O)m 
3.На какие группы подразделяются углеводы? 
а) моносахариды и полисахариды б) дисахариды и полисахариды 
в) мукополисахариды г) моносахариды, дисахариды, полисахариды 
4.Название углеводов имеют окончание: 
а) - аза б)- ол в) – окси г) - оза 
5.Какой фермент выступает в роли катализатора в процессе фотосинтеза? 
а) Гемоглобин б) амилаза в) хлорофилл г) уреаза 
6.Что образуется в результате брожения глюкозы? 
а) 1-пропанол б) этанол в) 2-пропанол г) ацетон 



 7. Установите соответствие между названием вещества и его молекулярной формулой. 
8.Глюкоза вступает в реакции: 
А. гидрирования Б. гидратации В. Гидролиза  
Г. «серебряного зеркала» Д. брожения 
Е. нейтрализации Ж. этерификации 
9. Глюкоза не реагирует с 
а) Cu(OH)2  б) NaOH в) H2  г) HCN 
10. Моносахариды, содержащие пять атомов углерода называются 
а) гексозы б) пентозы в) тетрозы г) триозы 
11. Наиболее распространенный моносахарид гексоза 
а) глюкоза б) фруктоза в) рибоза г) сахароза 
12. Основная функция глюкозы в клетках животных и человека 
а) запас питательных веществ б) передача наследственной информации 
в) строительный материал г) источник энергии 
 
13.Бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, получившее 
название «виноградный сахар», - это 
а) сахароза б) глюкоза в) фруктоза г) крахмал 
14.По своему химическому строению глюкоза является 
а) кислотой б) сложным эфиром в) альдегидоспиртом г) кетоспиртом 
15.Конечными продуктами окисления глюкозы в организме человека являются 
а) СО2 и Н2О б) СО2 и Н2 в) СО2 и Н2О2 г) СО и Н2О 
16.При спиртовом брожении глюкозы образуется 
а) CH3COOH б) C2H5OH в) CH3CHOHCOOH г) CH3CH2CH2COOH 
 

Тема № 24. Жиры, белки. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: классификация, химические свойства жиров и белков. 

          Задание:          
         1. Подготовка сообщений на тему  «Окисление жиров. Биологическая роль жиров.  
Применение в фармации». 
         2. Выполнение тестовых заданий. 
A1.К какому классу химических веществ относится рибоза? 
А-белок                                          В-углевод 
Б-липид 
A2.Посредством какой  химической  связи  соединены между собой аминокислоты в 
молекуле белка первичной структуры? 
А-дисульфидной                         В-водородной 
Б-пептидной                                 Г-ионной 
A3.Какая часть молекул аминокислот отличает их друг от друга? 
А-радикал                       В-карбоксильная группа 
Б-аминогруппа 
A4.Мономерами белков являются: 
А-нуклеотиды                                В-аминокислоты 
Б-глюкоза                                        Г-жиры 
A5.Важнейшее органическое вещество, входящее в состав клеток всех царств живой 
природы, обладающее первичной линейной конфигурацией, относится: 
А-к полисахаридам                    В-к липидам 
Б-к АТФ                                          Г-к полипептидам 
A6.Сколько из известных аминокислот участвуют в синтезе белков? 
А-20                                                                    В-100 



Б-23 
A7.Какую функцию белки не выполняют в клетке? 
А-информационную                   В-каталитическую 
Б-растворителя                            Г-запасающую 
A8.Молекулы белков, связывающие и обезвреживающие чужеродные данной клетке 
вещества ,выполняют фенкцию… 
А-защитную                                В-энергетическую 
Б-каталитическую                    Г-транспортную 
A9.Как называется органическое вещество, в молекулах которого содержатся атомы С,О,Н, 
выполняющее энегретическую и строительную функцию? 
А-нуклеиновая кислота             В-белок 
Б-углевод                                       Г-АТФ 
A10.Какие углеводы относятся к полимерам? 
А-моносахариды; Б-дисахариды; В-полисахариды 
 А11.Необходимим для всех химических реакций веществом в клетке, играющим роль 
растворителя большинства веществ, является… 
А-поленуклеотид; Б-полипептид; В-вода; Г-полисахарид.  
         3. Оформление таблицы сравнительной характеристики жиров, белков и углеводов. 
 

Тема № 25. Гетероциклические соединения. 
Уметь: углубить и расширить знания по предложенной теме; формирование умений 

использовать специальную и дополнительную литературу. 
Знать: классификация, химические свойства гетероциклических соединений. 

         Задание: 
        1. Оформление таблицы сравнительной  характеристики пятичленные и шестичленные 
гетероциклические соединения. 
        2. Подготовка сообщений на тему «Применение гетероциклических соединений  в 
медицине и фармаций» 
        3. Выполнение тестовых заданий. 

1) Пятичленные гетероциклические соединения названы в примерах: 
А) имидазол и фуран; Б) триазин-1,3,5; В) диазепин-1,2; Г) оксазин 
2) Только шестичленные гетероциклические соединения названы в примерах: 
А) азин и оксол; Б) хинолин и пиридин 
В) оксазол-1,3 и пиррол; Г) оксиран и диазин-1,3 
3) Семичленное гетероциклическое соединение названо в примере: 
А) тиазин-1,4; Б) пергидропиридин; В) диазепин-1,4; Г) оксазол-1,3 
4)  В составе гетероцикла есть и азот, и кислород в примере: 
А) азол; Б) оксолал; В) тиазол-1,3; Г) оксазол-1,3 
5) В составе гетероцикла есть и сера, и азот: 
А) диазол-1,3; Б) птеридин; В) диазин-1,3; Г) тиазол-1,3 
6) Пирролу соответствует систематическое название: 
А) диазол-1,3; Б) азин; В) диазин-1,3; Г) азол 
7) Пиримидину соответствует систематическое название: 
А) диазол-1,3; Б) диазин-1,3; В) диазепин-1,4; Г) азин 
8) Имидазолу соответствует систематическое название: 
А) диазол-1,3; Б) азин; В) диазин-1,3; Г) азол 
9) К алкалоидам группы пиридина следует отнести: 
А) хинин; Б) никотин; В) морфин; Г) кокаин 
10) К алкалоидам группы хинолина следует отнести: 
А) хинин; Б) кофеин; В) папаверин; Г) кодеин 
11) К алкалоидам группы тропана следует отнести: 
А) кокаин; Б) теофиллин; В) морфин; Г) анабазин 



12) N-H кислотный реакционный центр имеют молекулы: 
А) фурана; Б) пиридина; В) имидазол; Г) пиримидина 
13)  Кислотные свойства гетероциклических соединений проявляются в их реакциях 
с: 
А) галогенпроизводными углеводородов; Б) основаниями 
В) кислотами; Г) ацилгалогенидами 
14) Проявляют кислотные свойства и образуют соли в реакциях с сильными 
основаниями: 
А) пиримидин и тиофен; Б) тиофен и тиазол 
В) пиридин и хинолин; Г) барбитуровая кислота и пиррол 
15) Кислотные свойства имидазола (1,3-диазол) выражены больше, чем у: 
А) барбитуровая кислота; Б) 2,4-дигидроксипиримидин 
В) серная кислот; Г) пиррол 
16) Барбитуровая кислота (2,4,6-тригидроксипиримидин) в реакции с гидроксидом 
натрия при комнатной температуре образует: 
А) продукты расщепления цикла 
Б) соль малоновой кислоты, аммиак и карбонат натрия 
В) аммиак и карбонат натрия 
Г) натриевую соль барбитуровой кислоты 
17) В реакциях образования солей барбитуровая кислота (2,4,6-
тригидроксипиримидин) ведет себя как: 
А) однокислотное основание; Б) одноосновная кислота 
В) двухосновная кислота; Г) трехосновная кислота 
18) В реакциях образования солей с основаниями мочевая кислота (2,6,8-
тригидроксипурин) ведет себя как: 
А) одноосновная кислота; Б) двухосновная кислота 
В) трехосновная кислота 
Г) невозможно образование солей с основаниями 
19) В реакциях с основаниями при обычных условиях мочевая кислота (2,6,8-
тригидроксипурин) образует соли: 
А) соли аммония; Б) барбитураты 
В) соли азотистых оснований; Г) кислые и средние ураты 
20) Основные свойства гетероциклических соединений проявляются в их реакциях: 
А) с основаниями; Б) с кислотами 
В) с гидрокарбонатами; Г) с галогенопроизводными углеводородов 

 
 

4. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
4.1. ВЫПОЛНЕНИЕ СХЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм - это более простой вид 
графического способа отображения информации. Целью этой работы является развитие 
умения студента выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 
отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-
либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки 
носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие элементы, их 
топографическое соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что 
способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и 
рисунки широко используются в заданиях на практических занятиях в разделе 
самостоятельной работы. Эти задания могут даваться всем студентам как обязательные для 
подготовки к практическим занятиям. 



Затраты времени на составление схем зависят от объёма информации и её сложности.  
Ориентировочное время на выполнение простого рисунка - 0,25 ч, сложного - 1 ч. 
 Роль преподавателя: 
• конкретизировать задание, уточнить цель; 
• проверить исполнение и оценить в контексте задания.  
          Роль студента: 
изучить информацию по теме; 
• создать тематическую  схему,  иллюстрацию,  график,  диаграмму; 
• представить на контроль в установленный срок.  
         Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации, наличие логической связи изложенной 
информации; 
• аккуратность выполнения работы; 
• творческий подход к выполнению задания; 
• работа сдана в срок. 

 
4.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию 
наглядных информационных пособий. Этот вид работы требует координации навыков 
студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде 
подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в элек-
тронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 
обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 
компьютере. 
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов. В качестве материалов-
презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 
самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций. 
Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала по теме, 
его объёма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку - 1,5 ч.  
Роль преподавателя: 
• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 
• консультировать при затруднениях. 
             Роль студента: 
• изучить   материалы  темы,   выделяя   главное   и   второстепенное; 
• установить логическую связь между элементами темы; 
• представить характеристику элементов в краткой форме; 
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 
структуре работы; 
• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 
 Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
 
• правильная структурированность информации; наличие логической связи изложенной 
информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
• работа представлена в срок. 
 

4.3. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ 
Доклад –  это устное выступление на  заданную  тему. В  учебных  заведениях  время доклада, 
как правило, составляет 5-15 минут. 



Цели доклада: 
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 
(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 
получить обратную связь. 
План и содержание доклада 
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. 
В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 
· риторические вопросы; 
· актуальные местные события; 
· личные происшествия; 
· истории, вызывающие шок; 
· цитаты, пословицы; 
· возбуждение воображения; 
· оптический или акустический эффект; 
·неожиданное  для слушателей начало доклада. 
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель фазы открытия 
(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность её 
минимальна. Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 
слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 
сообщение о себе кто? 
обоснование необходимости доклада почему? 
доказательство кто? когда? где? сколько? 
пример берём пример с … 
сравнение это так же, как… 
проблемы что мешает? 
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 
заключении могут быть использованы: 
- обобщение; 
- прогноз; 
- цитата; 
- пожелания; 
- объявление о продолжении дискуссии; 
- просьба о предложениях по улучшению; 
благодарность за внимание. 
Фазы доклада 
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБЪЯСНЕНИЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ПРИМЕР 
ПРОБЛЕМЫ 
СРАВНЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОТКРЫТИЕ 
ФАЗЫ 
МОТИВАЦИЯ 
УБЕЖДЕНИЕ 
ПОБУЖДЕНИЕ 
Обратная связь 
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам вопросы. 



Правильная реакция на вопрос: 
· Да. 
· Хорошо. 
· Спасибо, что вы мне сказали. 
· Это является совсем новой точкой зрения. 
· Это можно реализовать. 
· Вы попали в точку. 
· Именно это я имею в виду. 
· Прекрасная идея. 
· Это можно делать и так. 
· Вы правы. 
· Спасибо за Ваши указания. 
· Это именно и является основным вопросом проблемы. 
Составляющие воздействия докладчика на слушателей 
Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей (табл.1). 
Таблица 1. 
Составляющие воздействия на слушателей 
Составляющие воздействия Средства достижения воздействия 
1. Язык доклада 
Короткие предложения. 
Выделение главных предложений. 
Выбор слов. 
Иностранные слова и сокращения. 
Образность языка. 
2. Голос Выразительность. 
Вариации громкости. 
Темп речи. 
3. Внешнее общение Зрительный контакт. 
Обратная связь. 
Доверительность. 
Жестикуляция. 
  

Формы контроля и критерии оценок 
Доклады  выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 
методических рекомендациях требованиями. 
«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет  5-6  страниц,  текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, 
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 
защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала  работы,  приводил 
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 
«Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5  страниц,  текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 
полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, реферат 
написан грамотно. При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание 
материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог 
дать  полные  развернутые  ответы  на  вопросы  и  привести соответствующие аргументы. 
«Удовлетворительно»  -  в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация 
взята из одного  источника, реферат написан с ошибками. При защите доклада студент 
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие 
доводы и аргументировать сои ответы. 



«Неудовлетворительно»  -  в  случае,  когда  объем  доклада  составляет 
менее  4  страниц,  текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не  раскрыта, 
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений. При защите 
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему 
не отвечал на вопросы. 

 
4.4. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТОВ 

Написание реферата - это более объёмный, чем сообщение, вид самостоятельной работы 
студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изуча-
емую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 
профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны 
представлять письменную модель первичного документа - научной работы, монографии, 
статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить основой для 
доклада на определённую тему на семинарах, конференциях. 
Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. 
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются пре-
подавателем. Ориентировочное время на подготовку - 4 ч. 
В качестве дополнительного задания планируется заранее и озвучивается в начале изучения 
дисциплины. 
Роль преподавателя: 
• выбор источников (разная степень сложности усвоения научных работ, статей); 
• составление плана реферата (порядок изложения материала); 
формулирование основных выводов (соответствие цели); оформление работы (соответствие 
требованиям к оформлению). Роль студента: 
• выбор литературы (основной и дополнительной); 
• изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор основного 
материала, краткое изложение, формулирование выводов); 
• оформление реферата согласно установленной форме. 
 Критерии оценки: 
• актуальность темы; 
• соответствие содержания теме; глубина проработки материала; 
• грамотность и полнота использования источников; 

соответствие оформления реферата требованиям 
 

4.5. СОСТАВЛЕНИЕ АНКЕТ, ВОПРОСОВ ИНТЕРВЬЮ И БЕСЕДЫ  
• Это вид самостоятельной работы студентов по созданию методических средств для 
проведения психодиагностики. Данный вид заданий требует от студентов развитого 
критического мышления по осмыслению информации, её структурированию на главные 
элементы и второстепенные, а также умения лаконично формулировать мысль и выражать её в 
вопросной форме. Кроме того, использование разработанных студентом данных 
психодиагностических средств требует от него и развитых коммуникативных, перцептивных и 
интерактивных навыков. 
• Анкета является методическим средством для получения первичной социально-
психологической информации на основе вербальной коммуникации и представляет собой 
опросный лист для получения ответов на заранее составленную систему вопросов. Интервью - 
метод социальной психологии, заключающийся в сборе информации, полученной в виде 
ответов на поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа - метод, предусмат-
ривающий прямое или косвенное получение психологической информации путем речевого 
общения. Задание должно включать не менее 10 вопросов. 
• Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объёма информации, 



сложности её структурирования, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. 
• Ориентировочное время на подготовку - 1ч. 
• Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или выполняться в 
процессе научно-исследовательской работы студента.  
• Роль преподавателя: 

• дать целевую установку на выполнение задания; 
• консультировать при затруднении;  

• Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• • разработать вопросы анкеты, интервью или беседы; 
• • оформить задание и представить на контроль в установленный срок. 
• Критерии оценки: 
• соответствие вопросов теме; охват всей проблематики темы; 
• корректная формулировка вопросов; соответствие оформления требованиям; 
• работа представлена в срок. 

 
4.6. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие - самая активная и наиболее действенная форма самостоятельной 
работы студента. Здесь происходит живое общение студентов между собой и с 
преподавателями. В итоге студенты, конечно, приобретают определенные знания. Но более 
важно, с какими знаниями, с какой подготовкой они приходят на практику. Форма проведения 
практики, прежде всего, зависит от уровня знаний студентов, от степени их подготовленности 
к нему. Никакие дискуссии, споры, деловые игры, никакие формы состязательности 
невозможны, если студенты не готовы к семинару. С неподготовленными студентами, переби-
рающими на самой практике страницы учебника, записи лекций, ничего нельзя сделать, кроме 
«школярства» с пресловутым вопросно-ответным методом при пассивности основной части 
группы, когда каждый с тревогой ждет момента вызова его преподавателем, к сдаче «урока», 
как в школе. Однако практика – это не школьный урок, а дискуссия, обмен мнениями, поиск 
объективной истины с участием в среднем более подготовленных и более зрелых в житейском 
и интеллектуальном плане людей – преподавателя и студентов. Именно поэтому основное 
внимание преподавателя и студентов должно быть сосредоточено на подготовке к семинару. 
Это - главное, определяющее условие его успешного проведения. 
Чтобы хорошо подготовиться к практике, студент заранее должен знать не только то, что надо 
к нему изучить, но и в какой форме он будет проводиться. Психологический фактор - не менее 
важное условие подготовки к семинару, чем приобретение знаний. Форму проведения 
практики избирает преподаватель. В необходимых случаях разрабатывается его сценарий. 
Подготовку практики определенного типа преподаватель может поручить инициативной 
группе из числа наиболее способных и знающих студентов. При любой форме проведения 
практики необходимо соблюдать одно методическое требование: студенты приходят на 
практику не для ответа на вопросы заданного «урока», а для творческого спора, дискуссии, 
сопоставления своего мнения и своей точки зрения с позицией других, для обмена 
аргументами, доказательствами. Главное в практике - приобретение через знания навыков 
свободной устной речи, полемики, самостоятельных суждений. Преподаватель, подводя итоги 
проведенного семинара, должен дать краткие указания и советы по подготовке к следующему-
занятию. 
Кроме тематики лекций студенты заранее должны знать и темы практических занятий. Это 
позволит им своевременно начать подготовку к ним. 

4.7. КОНСУЛЬТАЦИИ 
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при 
решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В 



своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер 
этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения 
в правильности ответов на вопросы самопроверки. Преподавателя проводят консультации в 
соответствии с графиком консультаций. 

4.8. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

В ходе экзамена и оценивается: 
- знание теоретического содержания учебного материала и умение работать с ним 
(объяснение понятий и теоретических выводов; объяснение причинно-следственных связей 
(взаимообусловленности) между фактами и процессами); 
- хронологические знания и умения (определение хронологических периодов); 
- умение проводить анализ содержания теста; характеризовать позицию автора по 
проблемному вопросу; 
- знание различных точек зрения на одни и те же вопросы и умение соотносить оценки 
(сравнение их аргументации, выявление в них общего и различного; определение и 
обоснование собственного мнения). 
- знание фактологического содержания биографии видных представителей дисциплины. 
Вопросы к экзамену по дисциплине утверждаются в начале учебного года и выдаются студен-
там в начале соответствующего семестра. 
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