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1  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: приобретение студентами соответствующих дисциплине 

компетенций и формирование знаний о строении и свойствах биологически важных 

классов органических соединений, биополимеров; знаний о биохимических процессах, 

лежащих в основе жизнедеятельности организмов, о влиянии на эти процессы внешних 

факторов. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний о строении, классификации и 

номенклатуре органических соединений 

- приобретение студентами знаний о реакционной способности различных классов 

органических веществ, их химических свойствах и методах получения 

- формирование у студентов представлений о строении и свойствах органических 

соединений, входящих в состав живых организмов 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Дисциплина «Органическая химия» в учебном плане для направления 

(специальности) 110.400 «Агрономия», входит в базовую часть цикла математических и  

естественнонаучных дисциплин.  

Взаимосвязь с  другими дисциплинами 

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Химия 1»«Химия 2». Студенты должны знать основные классы неорганических и 

органических веществ, их роль в живых организмах. Студенты должны иметь 

представление о свойствах и законах функционирования живой материи. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Органическая 

химия»используются при освоении следующих дисциплин: 

- классификации номенклатуры органических соединений– для дисциплины 

«Химические средства защиты растений»; 

-реакционной способности, химических свойств и методов получения различных 

классов органических веществ – для дисциплины «Физиология и биохимия растений»; 

-химического состава живых организмов – для дисциплины «Физиология и биохимия 

растений». 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 110.400 «Агрономия», №811 от 

22 декабря 2009 г. 

В результате изучения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

ОК-1: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-3: готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-11: способность представить современную картину мира на основе 

естественнонаучных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры; 



 
 

ПК-1: умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

Формирование этих компетенций позволяет выпускнику отвечать следующим 

требованиям. Он должен: 

знать:  

- классификацию и номенклатуру органических соединений 

- реакционную способность, химические свойства и методы получения различных 

классов органических веществ 

- химический состав живых организмов 

уметь: 

- классифицировать органические соединения по структурному строению и по 

природе функциональных групп 

- составлять формулы по названию и называть по структурной формуле 

представителей типичных классов органических соединений 

- прогнозировать свойства органических соединений, исходя из строения и знания 

реакционной способности функциональных групп 

- применять теоретические знания при выполнении лабораторных работ и 

экспериментальных исследований 

- анализировать и обрабатывать результаты экспериментов 

Владеть: 

- методиками проведения физико-химического анализа в органической химии; 

- основными методиками разделения и очистки органических соединений. 

 

4  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Трудоёмкость дисциплины и формы аттестации 

 Дисциплина «Органическая химия»в учебном плане для направления 

(специальности)110.400 «Агрономия»изучается на втором курсе (третий семестр) очной 

формы обучения.  

 На изучение дисциплины по базовому учебному плану отводится 3 зачетных 

единиц (108 часов). 

 

Распределение трудоёмкости дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего,  

час. 

Распределение по семестрам 

 3-й 

Всего, з.е./ч: 3/108 3/108 

Аудиторные занятия, ч: 54 54 

– лекции 18 18 

– практические занятия 18 18 

– лабораторные занятия 18 18 

в т.ч. ауд. СРС 18 18 

Самостоятельная 

работавнеаудиторная 

54 54 

Аттестация, з.е./ч.   

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 



 
 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Распределение трудоёмкости дисциплины по темам (второй семестр) 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Распределение трудоѐмкости дисциплины по темам (второй семестр) 

Модуль, раздел (тема), КП/ 

КР 
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тр

 

№
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АЧ 
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Модуль 1 Классификация 

и номенклатура 

органических соединений 

4 1-3 2 10 - 10 18    

1.1 Классификация 

органических соединений 

4 1 2 4 - 3 9    

1.2 Номенклатура ИЮПАК 

органических соединений 

4 2, 3 - 6 - 3 9    

Модуль 2 Основные 

классы органических 

соединений 

4 4-10 8 4 15 4 18    

2.1  Строение, свойства и 

методы получения 

углеводородов 

4 4,5 4 2 4 2 6    

2.2 Строение, свойства и 

методы получения 

кислородсодержащих 

органических веществ 

4 6-8 2 2 7 2 6    

2.3 Строение, свойства и 

методы получения 

азотсодержащих 

органических веществ 

4 9,10 2 - 4 - 6    

Модуль 3Биологически 

важные органические 

вещества: белки, 

углеводы, нуклеиновые 

кислоты 

 

4 11-14 8 4 3 4 18    

3.1 Строение и функции 

углеводов 

4 11,12 4 2 3 2 9    

3.2 Строение и функции 

нуклеиновых кислот и 

белков 

4 13,14 4 2 - 2 9    

Итого   18 18 18 18 54 76- 136-  



 
 

112 150 

 

Темы и содержание теоретических занятий 

 

 

Номер 

модуля 

Наименование 

модуля 

Содержание 

1 Классификация 

и номенклатура 

органических 

соединений 

Предмет и значение органической химии. Роль 

органической химии в системе биологического образования. 

 Теория строения органических соединений. Электронные 

представления в органической химии. Три валентных 

состояния атома углерода, σ и π – связи. Их основные 

характеристики.  

Классификация органических  соединений по составу, 

характеру связей, строению углеродного скелета. Классы 

органических соединений. 

Понятие о функциональных группах. Поли- и 

гетерофункциональность как один из характерных 

признаков органических соединений, участвующих в 

процессах жизнедеятельности. 

Изомерия органических соединений.Структурная изомерия, 

ее виды.Пространственная изомерия. Физические свойства 

органических веществ. Влияние значения относительной 

молекулярной массы, строения молекул, их полярности на 

физические свойства органических веществ. 

 

2 Основные 

классы 

органических 

соединений 

Углеводороды. Реакции радикального замещения в алканах, 

электрофильного присоединения в алкенах и алкинах. 

Арены, понятия об ароматичности, электрофильное 

замещение в аренах. Отдельные представители 

углеводородов, использование в сельском хозяйстве. 

Спирты. Фенолы. Классификация. Физические и химические 

свойства, методы получения.Отдельные представители, их  

использование. 

 Альдегиды, кетоны. Методы получения. Реакции по 

карбонильной группе, реакции по радикалу.Отдельные 

представители, их  использование. 

Карбоновые кислоты. Классификация. Химические свойства 

одноосновных кислот. Двухосновные кислоты - физические 

и химические свойства, методы их получения.Отдельные 

представители, их  использование. 

Амины, аминокислоты. Классификация  аминокислот. 

Биологическое значение α-аминокислот. Химические 

свойства аминокислот. 

 

3 Биологически 

важные 

органические 

вещества: 

белки, 

Углеводы. Классификация, распространение  в природе, 

моносахариды, особенности структуры, физические и 

химические свойства. Дисахариды, восстанавливающие и 

невосстанавливающие, строение, свойства, значение. 

Полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза - строение и 



 
 

углеводы, 

нуклеиновые 

кислоты 

свойства, биологическое значение).  

Белки, классификация. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура белков. Типы связей, 

стабилизирующих структуры. Роль белков в организмах. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды, нуклеозиды. Структура 

ДНК и РНК, их биологическая роль. Виды РНК. 

 

 

Темы и содержание практических занятий 

 

Модуль 1 Классификация и номенклатура органических соединений 

 

1. Семинар. Номенклатура ИЮПАК органических соединений. 

2. Контрольная работа  «Номенклатура ИЮПАК». 

 

Модуль 2 Основные классы органических соединений 

 

1.Семинар «Химические свойства и методы получения углеводородов» 

2. Семинар «Химические свойства и методы получения кислородсодержащих 

органических соединений» 

3. Контрольная работа  «Основные классы органических соединений» 

 

Модуль 3Биологически важные органические вещества: белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты 

 

1. Семинар «Строение и функции углеводов». 

2. Семинар «Строение и функции белков». 

2. Контрольная работа « Биологически важные органические вещества: белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты» 

 

Темы и содержание лабораторных работ 

 

Модуль 1 Классификация и номенклатура органических соединений 

Модуль 2 Основные классы органических соединений 

 

Лабораторная работа № 1. Химические свойства и методы получения углеводородов 

Лабораторная работа № 2. Химические свойства и методы получения спиртов и 

фенолов 

Лабораторная работа № 3 Химические свойства и методы получения альдегидов и 

кетонов 

Лабораторная работа № 4 Химические свойства и методы получения карбоновых 

кислот 

Лабораторная работа № 5 Химические свойства и методы получения азотсодержащих 

соединений 

Модуль 3Биологически важные органические вещества: белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты 

 

Лабораторная работа № 6 Химические свойства и методы получения углеводов 

Вопросы для самоподготовки 



 
 

Модуль 1 Классификация и номенклатура органических соединений 

1. Рациональная номенклатура в органической химии 

2. Особенности номенклатуры азотсодержащих веществ и гетероциклов. 

 

Модуль 2 Основные классы органических соединений 

1. Производные спиртов и карбоновых кислот – простые и сложные эфиры, амиды, 

ангидриды. Строение и свойства, биологическое значение. 

2. Особенности строения гетероциклических соединений. 

 

Модуль 3Биологически важные органические вещества: белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты 

1. Классификация белков по различным свойствам. 

2. Строение и свойства, биологическое значение гетерополисахаридов. 

 

4.2 Формирование компетенций студентов 

 

№ модуля дисциплины Трудоемкость модуля, АЧ Коды компетентности 

Модуль 1 

Классификация и 

номенклатура 

органических соединений 

 

 ОК-1 

ПК-1 

Модуль 2 

Основные классы 

органических соединений 

 

 ОК-3 

ПК-1 

 

Модуль 3  

Биологически важные 

органические вещества: 

белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты 

 

 ОК-3 

ОК-11 

ПК-1 

 

 

 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации 

следующих образовательных технологий.  

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют 

технологии методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, 

развивающее обучение, элементы технологии развития критического мышления.  



 
 

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий 

стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур: 

– лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция); 

– практические (работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, 

использование видеоматериалов); 

– исследовательские (выполнение лабораторной работы; анализ и экспертное 

оценивание результатов анализа); 

– активизации творческой деятельности (приемы технологии развития 

критического мышления через решение ситуационных задач, дискуссия; 

– самоуправления (самостоятельная работа студентов) (работа с источниками по 

темам дисциплины, моделирование процессов и ситуаций, создание таблиц по материалам 

модулей) 

 Используются информационные технологии при организации коммуникации со 

студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по 

оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при 

проведении лекционных и практических занятий. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

6.1 Формы контроля качества освоения студентами программы дисциплины 

1. Наблюдение за учебной работой (инициативность студента). Этот метод 

позволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 

изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятельность 

практических умений и навыков. 

2. Практические и лабораторные работы.Для закрепления теоретических знаний и 

отработки навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных 

задач используется практическая работа. На лабораторных занятиях нарабатываются 

химических исследований, освоение методик анализов, приемы и методы работы с 

оборудованием и реактивами.  

3. Контрольные работы.  После прохождения отдельных тем или разделов 

учебной программы преподаватель проводит в письменной форме проверку и оценку 

знаний, умений и навыков учащихся.  

4.Тестирование. Тестирование по отдельным темам является достаточно 

надежным, эффективным и корректным методом проверки знаний учащихся.  

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над домашними заданиями и 

творческого характера позволяет не только проверить определенные знания, умения, но и 

развивать творческие способности учащихся.  

6. Экзамен. Проводится для определения достижения конечных результатов 

обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся с перечнем вопросов 

по теме, а также дополнительными вопросами и задачами. Для допуска к экзамену студент 

должен выполнить ряд требований по текущей успеваемости. 

 

Для оценки качества усвоения курса используются следующие формы контроля:  

– текущий: контроль выполнения практических аудиторных и домашних заданий, 

работы с источниками, подготовки к лабораторным работам, выполнения лабораторных 

работ. 

– семестровый: осуществляется посредством зачета и суммарных баллов за период 

изучения первого, второго и третьего модулей (дифференцированный зачет). 

- итоговый: осуществляется посредством зачѐта. 

Оценка лабораторных  работ 



 
 

Оценка «зачет» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «незачет» ставится, если студент выполняет работу не в полном объеме с 

нарушением последовательности проведения опытов; не соблюдает заявленные режимы; 

небрежно выполняет отчет; не способен анализировать полученные результаты. 

 

Оценка практических, контрольных работ и тестирование 

 Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  

негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка на зачёте 

Оценка «5» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала,  

б) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы,  

в) свободно применяет полученные знания на практике,  

г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Оценка «4» ставится, когда:  

а) студент знает весь изученный материал,  

б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя,  

в) умеет применять полученные знания на практике,  

г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются высоким 

понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и вытекающих из них 

обобщений. 

Оценка «3» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя,  

б) предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы.  

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне, представлений, 

сочетающихся с элементами научных понятий. 

Оценка «2» ставится, когда у студента имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. 

 

Технологическая карта дисциплины с оценкой различных видов учебной 

деятельности по этапам контроля приведена в приложении  

 Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины: 



 
 

– пороговый («оценка «удовлетворительно») 76-112 баллов. 

– стандартный (оценка «хорошо») –113-136 баллов. 

– эталонный (оценка «отлично») –137-150 баллов. 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый знание и понимание теоретического содержания курса с 

незначительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, низкое качество выполнения учебных заданий (не 

выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; недостаточнуюсформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях; достаточное  качество выполнения всех 

предусмотренных программой обучения учебных заданий (ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками); средний уровень 

мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; сформированность необходимых практических умений 

при применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных 

заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); 

высокий уровень мотивации учения. 

 

  

6.2 Виды и перечни заданий на СРС 

Значительная часть времени, выделяемого на дисциплину учебными планами, 

отводится на самостоятельную работу самих студентов. СРС   используется для 

актуализации имеющихся знаний и создания мотивации к дальнейшему изучению 

дисциплины. 

Домашние задания для СРС представлены в программе и выполняются при 

подготовке к лабораторным и практическим занятиям. Они включают в себя: работу с 

литературными источниками, составление таблиц конкретных классов веществ, решение 

примерных тестовых заданий, составление схем химических процессов, анализ 

конкретных ситуаций, подготовку к семинарским и контрольным занятиям. 

Аудиторная СРС включает выполнение контрольных работ и проведение 

семинарских занятий по определенной проблеме. 

6.3  Педагогические контрольные материалы 

 

6.3.1.Вопросы для подготовки к зачёту 

Модуль 1 

Классификация и номенклатура органических соединений 

1. Классификация органических соединений. 

2. Номенклатура органических соединений. Типы номенклатур. Номенклатура ИЮПАК. 

3. Теория строения органических соединений. Углерод как основа органических веществ. 

4. Связи в органических молекулах: механизм образования, типы и осо- 

бенности связей. 



 
 

5. Типы реакций в органической химии. Влияние различных факторов на  

ход органических реакций. 

6. Изомерия органических соединений: виды структурной изомерии. 

 

Модуль 2 

 Основные классы органических соединений 

7. Химические свойства предельных и непредельных углеводородов. 

8. Бензол, структура, особенности     химических     свойств     (понятие     

обароматичности, механизм электрофильного замещения). 

9. Одноатомные   спирты:   классификация, методы   получения, химическиесвойства. 

10. Многоатомные спирты, свойства (на примере глицерина). 

11. Фенолы: свойства, применение фенолов и их производных. 

12. Оксосоединения, реакционная способность альдегидов и кетонов. 

13. Одноосновные    карбоновые    кислоты, методы    получения, химические 

свойства. 

14 . Двухосновные карбоновые кислоты, особенности химических свойств, их 

химическая роль. 

 

Модуль 3  

Биологически важные органические вещества: белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты 

15. Углеводы, обшая     классификация. Особенности     структуры     молекул 

моносахаридов. 

16. Химические свойства моносахаридов (в открытой и   циклической формах). 

17. Дисахариды, образование, особенностиструктуры молекул(восстанавливающие и 

невосстанавливающие). 

18. Полисахаридырастений (крахмал, целлюлоза) – строениемолекул, биологическая 

роль. 

19. Полисахариды организма животных (гликоген, гетерополисахариды), ихструктура и 

биологическая роль. 

20. Аминокислоты как структурные элементы белков. Химичекие свойства 

(реакции по карбоксильной и аминогруппе, специфические реакции). 

21.Классификация белков. Характеристика основных групп протеинов и  

протеидов. 

22.Структурная организация белковых молекул. 

23. Нуклеиновые кислоты, общая схема строения. Биологическая роль ДНК 

и РНК, структура их молекул. 

 

 

7  УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1  Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература: 

1. Артеменко И. И. Органическая химия :Учеб.пособие для вузов. - 2-е изд.,перераб. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 604с. 

2. Березин Б. Д. Курс современной органической химии :Учеб.пособие для вузов. - 2-е 

изд.,испр. - М. : Высшая школа, 2003. - 767с. 



 
 

3. Грандберг И. И. Органическая химия :Учеб.для вузов. - 5-е изд.,стер. - М. : Дрофа, 

2002. - 671с. 

4. Тюкавкина Н. А. Биоорганическая химия : Учебник. - 4-е изд.,стер. - М. : Дрофа, 2005. - 

542с. 

 Дополнительная литература: 

 

1. Антонов Г. А. Классификация и номенклатура соединений в органической и 

биологической химии :Учеб.пособие. Ч.1 / Новгород.гос.ун-т им.Ярослава Мудрого. - 

Великий Новгород, 2005. - 40с. 

2. Задачи по органической химии с решениями:Учеб.пособие для вузов. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. - 263с. 

3. Левитина Т.П. Справочник по органической химии. - СПб. : Паритет, 2002. - 444с. 

4. Органическая химия в вопросах и ответах:Учеб.пособие для вузов / Под 

общ.ред.Б.А.Ивина,Л.Б.Пиотровского; - СПб. : Наука, 2002. - 509с 

5. Практикум по общей и биоорганической химии :Учеб.пособие / Под ред.В.А.Попкова. - 

М. : Академия, 2005. - 234с. 

6. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии:Учеб.для вузов / Под 

ред.Н.А.Тюкавкиной. - 3-е изд.,стер. - М. : Дрофа, 2003. - 383с. 

 

5.2.   Список методической литературы к лабораторным занятиям. 

     1. Методы разделения и очистки органических веществ. Перекристаллизация. 

Перегонка. Экстракция. /Соста. Антонов Г.А., Соловьѐв В. В..: НовГУ. – Вел. Новгород, 

2002 – 6с 

     2. Углеводороды. Химические свойства и качественный функциональный анализ. 

/Сост. Антонов Г.А., Соловьѐв В. В. :НовГУ. – Вел. Новгород, 2002. – 10с 

     3.Гидроксипроизводные. Спирты, фенолы, простые эфиры /Сост. Третьяков Л.И., 

Соловьѐв В. В.: НовГУ. – Вел.Новгород, 2002 – 10с 

     4. Альдегиды и кетоны. Получение, химические свойства /Сост. Третьяков Л.И., 

Лысенко И.В.Мельникова О.Б.: НовГУ. – Вел.Новгород, 2002 – 10с 

    5. Карбоновые кислоты и их функциональные производные  /Сост. Антонов Г. А., 

Третьяков Л. И., Лысенко И. В. – НОВГУ – Вел. Новгород, 2003 – 5с. 

    6. Углеводы: моносахариды, дисахариды, высшие полисахариды /Сост. Антонов Г. А., 

Третьяков Л. И., Соловьѐв В. В. – НОВГУ – Вел. Новгород, 2003 – 9с. 

    7. Азотсодержащие органические соединения: амины алифатического и ароматического 

ряда/Сост. Мельникова О. Б., Лысенко И. В.: НОВГУ – Вел. Новгород, 2002 – 7с. 

    8. Аминокислоты: химические свойства /Сост. Соловьѐв В. В. НОВГУ – Вел. Новгород, 

2001 – 2с. 

    9. Гидролиз нуклеопротеидов. Качественные реакции на составные части 

нуклеопротеидов / Сост. Антонов Г. А., Андреева Л. В. – НОВГУ - Вел. Новгород, 2003 – 

6с. 

 

 

8 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для выполнении лабораторных работ имеется биохимическая лаборатория с 

соответствующим оборудованием. 

При изучении курса рекомендуется широко использовать наглядные пособия 

(плакаты, макеты и т.д.), презентации лекций. 

 

 

Карта учебно-методического обеспечения дисциплины 



 
 

 

Дисциплины «Органическаяхимия», формы обучения – очной. 

Всего часов – 108 ч., из них лекций – 18, практических занятий – 18 ч., лабораторных 

занятий - 18 ч., аудиторной СРС – 18 ч., СРС – 54. Аттестация –дифференцированный 

зачѐт. 

Для специальности 110400 «Агрономия»Обеспечивающая кафедра – биологии и 

биологической химии 

семестр – 3. 

 

Таблица 1. Обеспечение дисциплины учебными изданиями 

 

Библиографическое 

описание издания (автор, 

наименование, вид, место и год 

издания, кол.стр.) 

 

Вид 

занятия 

 

Кол.экз.в 

библ.  

 

 

Прим 

1. Артеменко И. И. Органическая 

химия :Учеб.пособие для вузов. - 2-е 

изд.,перераб. - М. : Высшая школа, 

2005. - 604с. 

Лекции 

СРС 

28  

2. Березин Б. Д. Курс современной 

органической химии :Учеб.пособие 

для вузов. - 2-е изд.,испр. - М. : 

Высшая школа, 2003. - 767с. 

лекции 

СРС 

28  

3. Грандберг И. И. Органическая 

химия :Учеб.для вузов. - 5-е изд.,стер. 

- М. : Дрофа, 2002. - 671с. 

лекции 

СРС 

85  

4. Тюкавкина Н. А. Биоорганическая 

химия : Учебник. - 4-е изд.,стер. - М. : 

Дрофа, 2005. - 542с. 

лекции 

СРС 

66  

 

Таблица 2. Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями 

 

Библиографическое 

 описание издания (автор, 

наименование, вид, место и год 

издания, кол.стр.) 

 

Вид 

занятия 

Кол.экз.в 

библ. СФ 

РГУИТП 

(на каф.) 

 

Прим. 

 1 Антонов Г. А. Классификация и 

номенклатура соединений в 

органической и биологической 

химии: Учебное пособие; НовГУ.- 

В. Новгород, 2004.- Ч. 1, Ч. 2 

Лекции,

СРС, 

ЛПР 

70  

2. Задачи по органической химии с 

решениями:Учеб.пособие для 

вузов. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004. - 263с. 

СРС, 

ЛПР 

1  

3. Левитина Т.П. Справочник по 

органической химии. - СПб. : 

Паритет, 2002. - 444с. 

СРС, 

ЛПР 

1  



 
 

4. Органическая химия в вопросах 

и ответах:Учеб.пособие для вузов / 

Под 

общ.ред.Б.А.Ивина,Л.Б.Пиотровско

го; - СПб. : Наука, 2002. - 509с. 

Лекции,

СРС, 

ЛПР 

1  

5. Практикум по общей и 

биоорганической химии 

:Учеб.пособие / Под 

ред.В.А.Попкова. - М. : Академия, 

2005. - 234с. 

СРС, 

ЛПР 

10  

6. Руководство к лабораторным 

занятиям по органической 

химии:Учеб.для вузов / Под 

ред.Н.А.Тюкавкиной. - 3-е 

изд.,стер. - М. : Дрофа, 2003. - 383с. 

СРС, 

ЛПР 

2  

 

 

 

Приложение 1 

Вариант экзаменационного билета 

 

Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого 
Кафедра биологии и биологической химии 

Экзаменационный билет № 1 

 

Дисциплина:Органическая химия 

 

Для специальности(направления подготовки) 110.400 «Агрономия» 

 

1. Типы реакций в органической химии. Влияние различных факторов на 

ход органических реакций. 

 

2. Полисахариды растений (крахмал, целлюлоза) – строение молекул, 

биологическая роль. 

 

3. Осуществите цепочку химических реакций, с указанием условий их 

протекания: метан – этилен - этиленгликоль 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой _________________________ 



 
 

 


