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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл как профильная 

общеобразовательная дисциплина и изучается на 1 курсе 1, 2  семестре.  

  Данная дисциплина предполагает изучение основных законов, основных теорий 

химии, веществ и материалов, широко используемых в практике, классификацию и 

номенклатуру неорганических и органических веществ. Дисциплина даёт возможность 

подготовить всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов, владеющих 

универсальными способами деятельности, ключевыми компетенциями, а также, 

выполняющих экологические требования в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Цель, задачи учебной дисциплины и требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Изучение химии  на базовом уровне  направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

Задачи дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• химическую составляющую естественно-научной картины мира, а также, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом;  

в выбранной профессиональной деятельности;  

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценивать её достоверность для достижения более высоких интеллектуальных 

результатов; 
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предметных:  

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное использование химической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из различных источников. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

всего  

В т.ч. в форме  

практической 

подготовки  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  168  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     

в том числе:    

Теоретические занятия  56  

практические занятия   94  

контрольные работы    

Курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    

в том числе:     

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)   

   

Промежуточная аттестация:                                                          18 

Экзамен  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

В т.ч. в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

1  2  3  4  

Раздел 1.    Общая и неорганическая химия     

Тема 1.1. Химия — 

наука о веществах 

1.Состав вещества. Химические элементы. 

Способы существования химических 

элементов: атомы, простые и сложные 

вещества. Вещества постоянного и переменного 

состава. Закон постоянства состава веществ. 

Способы отображения молекул: молекулярные 

и структурные формулы; шаростержневые и 

масштабные пространственные модели 

молекул. 

1   

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. 

Атомная единица массы. Относительные 

атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества и единицы его измерения: моль, 

ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная 

масса. 

 

2  

Агрегатные состояния вещества. Твердое 

(кристаллическое и аморфное), жидкое, 

газообразное агрегатные состояния вещества. 

Закон Авогадро и его следствия. Молярный 

объём веществ в газообразном состоянии. 

Объединённый газовый закон.  

2  

Смеси веществ. Различия между смесями и 

химическими соединениями. Массовая и 

объёмная доли компонентов смеси.  
2  

Тема 1.2. 

Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение атома 

Периодический закон и строение атома. 

Атом — сложная частица. Доказательства 

сложности строения атома: Планетарная модель 

атома Э.Резерфорда. Строение атома по Н.Бору. 

Современные представления о строении атома. 

Корпускулярно-волновой дуализм частиц 

микромира. 

 

2  

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и 

нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость 

ядер. 
1  

Электронная оболочка атомов. Понятие 

электронная орбиталь и электронное облако. 

Квантовые числа: главное, орбитальное 

(побочное), магнитное и спиновое. 

1  
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Распределение электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям в 

соответствии с принципом наименьшей 

энергии, принципом Паули и правилом Гунда. 

4  

Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. Валентные возможности атомов 

химических элементов. 
2  

Электронная классификация химических 

элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 
2  

Современная формулировка Периодического 

закона. Периодическая система и строение 

атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. 

2  

Периодическое изменение свойств элементов: 

радиуса атома; энергии ионизации; 

электроотрицательности. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе 

больших и сверхбольших. 

5  

Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева для развития науки понимания 

химической картины мира.  

1  

Практическое занятие 1/Лабораторная  

работа 1 

Качественные реакции на ионы 

Fe2+ , Fe3+, Сu2+ 

2  

Тема 1.3. Строение 

вещества 

Понятие о химической связи. Типы химических 

связей: ковалентная, ионная, металлическая и 

водородная. 

1  

Ковалентная химическая связь. Два 

механизма образования этой связи:обменныйи 

донорно-акцепторный. Основные параметры 

этого типа связи: длина, прочность, угол связи 

или валентный угол. Основные свойства 

ковалентной связи: насыщенность, 

поляризуемость и прочность. 

2  

Электроотрицательность и классификация 

ковалентных связей по этому признаку: 

полярная и неполярная ковалентныесвязи. 

Полярность связи и полярность молекулы. 

Способ перекрывания электронных орбиталей и 

классификация ковалентных связей по этому 

признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных 

связей и классификация их по этому признаку: 

одинарные, двойные, тройные, полуторные. 

2  

Типы кристаллических решеток у веществ с 

ковалентным типом связи: атомные и 

1  
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молекулярные. Физические свойства веществ с 

ковалентным кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь. Крайний случай 

ковалентной полярной связи. Механизм 

образования ионной связи. Ионные 

кристаллические решетки и свойства веществ с 

такими кристаллами. 

2  

Металлическая химическая связь. Особый 

тип химической связи, существующий в 

металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с 

ковалентной и ионной связями. Свойства 

металлической связи. Металлические 

кристаллические решетки и свойства веществ с 

такими кристаллами. 

1  

Водородная химическая связь. Механизм 

образования такой связи. Её классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Молекулярные 

кристаллические решетки для этого типа связи. 

Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородных связей 

в организации структур биополимеров. Единая 

природа химических связей: наличие различных 

типов связей в одном веществе, переход одного 

типа связи в другой и т.п. 

1  

Комплексообразование. Понятие о 

комплексных соединениях. Координационное 

число комплексообразователя. Внутренняя и 

внешняя сфера комплексов. Номенклатура 

комплексных соединений. Их значение. 

2  

Тема 1.4. Дисперсные 

системы 

Понятие о дисперсных системах. Понятие 

дисперсной среды и дисперсной фазы. 

Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния 

дисперсионной среды и дисперсной фазы, а 

также по размеру этих частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и 

суспензии. Тонкодисперсные системы: 

коллоидные (золи и гели) и истинные 

(молекулярные, молекулярно-ионные и 

ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в 

коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

1  

Значение дисперсных систем в живой и 

неживой природе и практической жизни 

человека. Эмульсии и суспензии в 

строительстве, пищевой и медицинской 

промышленности, косметике. Биологические, 

медицинские и технологические золи. Значение 

гелей в организации живой материи. 

Биологические, пищевые, медицинские, 

косметические гели. Синерезис как фактор, 

1  
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определяющий срок годности продукции на 

основе гелей. 

Тема 1.5 Химические 

реакции 

Скорость химических реакций. Понятие о 

скорости реакций. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. 

Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Природа реагирующих веществ. 

Температура (закон Вант—Гоффа). 

Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и 

гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их 

сравнение с неорганическими катализаторами. 

Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 

2  

Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие. Понятие о 

химическом равновесии. Динамичность 

химического равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, 

температура (прицип Ле-Шателье). 

1  

Тема 1.6 Растворы Понятие о растворах. Физико-химическая 

природа растворения и растворов. 

Взаимодействие растворителя и растворенного 

вещества. Растворимость веществ. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества (процентная), 

молярная. 

2  

Теория электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации веществ с различными 

типами химических связей. Вклад русских 

ученых в развитие представлений об 

электролитической диссоциации. Основные 

положения теории электролитической 

диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации и факторы её зависимости. 

Сильные и средние электролиты. 

2  

Диссоциация воды. Водородный показатель. 

Среда водных растворов электролитов. Реакции 

обмена в водных растворах электролитов.  

1  

Гидролиз как обменный процесс. 

Необратимый гидролиз органических и 

неорганических соединений и его значение в 

практической деятельности человека. 

Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый 

гидролиз. Практическое применение гидролиза.  

2  

Гидролиз органических веществ (белков, 

жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и 

его биологическое и практическое значение. 

Омыление жиров. Реакция этерификации. 

1  

Практическое занятие 2/Лабораторная 

работа 2.Определение характера среды 

раствора с помощью универсального 

2  



10  
  

индикатора. Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практическое занятие 3/Лабораторная 

работа 3. Приготовление раствора заданной 

концентрации.  

2  

1.7 Основы 

электрохимии. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Восстановители 

окислители. Окисление и восстановление. 

Важнейшие окислители и восстановители. 

Восстановительные свойства металлов — 

простых веществ. Окислительные 

восстановительные свойства неметаллов — 

простых веществ. Восстановительные свойства 

веществ, образованных элементами в низшей 

(отрицательной) степени окисления. 

Окислительные свойства веществ, 

образованных элементами в высшей 

(положительной) степени окисления. 

Окислительные и восстановительные свойства 

веществ, образованных элементами в 

промежуточных степенях окисления. 

1  

Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Реакции 

межатомного и межмолекулярного окисления-

восстановления. Реакции внутримолекулярного 

окисления-восстановления. Реакции 

самоокисления-самовосстановления 

(диспропорционирования). Методы составления 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Метод электронного баланса. Влияние 

среды на протекание окислительно-

восстановительных процессов. 

2  

Химические источники тока. Электродные 

потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд 

напряжений металлов). Гальванические 

элементы и принципы их работы. Составление 

гальванических элементов. Образование 

гальванических пар при химических процессах. 

Гальванические элементы,  применяемые в 

жизни: свинцовая аккумуляторная батарея, 

никель-кадмиевые батареи, топливные 

элементы. 

2  

Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Уравнения электрохимических 

процессов. Электролиз водных растворов с 

инертными электродами. Электролиз водных 

растворов с растворимыми электродами. 

Практическое применение электролиза. 

1  
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Раздел 2. Химия 

элементов и их 

соединения. 

Тема 2.1 Металлы и 

неметаллы. 

Характерные химические свойства металлов, 

неметаллов и основных классов неорганических 

соединений. Водород. Положение водорода в 

Периодической системе. Изотопы водорода. 

Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. Вода. Жёсткость воды и способы 

её устранения. Тяжёлая вода. 

2  

Практическое занятие 4/Лабораторная 

работа 4.  

1.Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. Гидролиз солей 

алюминия. 

1  

Практическое занятие 5/Лабораторная 

работа 5.  

 Соединения хрома. Получение и свойства 

гидроксида хрома (III). Окислительные 

свойства дихроматов. Окисление соли хрома 

(III) пероксидом водорода.  

1  

Практическое занятие 6/Лабораторная 

работа 6. Взаимодействие гидроксидов железа 

с кислотами. Взаимодействие соли железа (II) с 

перманганатом калия. Качественные реакции на 

соли железа (II) и (III). Ознакомление с 

образцами чугуна и стали.  

1  

Галогены. Общая характеристика подгруппы 

галогенов. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды. Получение 

галогеноводородов. Понятие о цепных 

реакциях. Галогеноводородные кислоты и их 

соли – галогениды. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. Кислородсодержащие 

соединения хлора. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 

1  

Кислород, его физические и химические 

свойства, получение и применение, нахождение 

в природе. Аллотропия. Озон, его свойства, 

получение и применение. Оксиды и пероксиды. 

Пероксид водорода, его окислительные 

свойства и применение. 

1  

Сера. Аллотропные видоизменения серы. 

Физические и химические свойства серы, её 

получение и применение, нахождение в 

природе. Сероводород, его физические и 

химические свойства, получение и применение, 

нахождение в природе. Сульфиды. Оксид серы 

(IV), его физические и химические свойства, 

получение и применение. Оксид серы (VI), его 

физические и химические свойства, получение 

и применение. Сернистая кислота и сульфиты. 

Серная кислота, свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислот. Серная 

1  



12  
  

кислота как окислитель, сульфаты. 

Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и 

сульфат-ионы 

Практическое занятие 7/Лабораторная 

работа 7. .Изучение свойств соляной кислоты. 

Распознавание  хлорид-, сульфат- и карбонат-

ионов в растворе. 

2  

Азот, его физические и химические свойства, 

получение и применение, нахождение в 

природе. Нитриды. Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Аммиачная вода. Образование иона аммония. 

Соли аммония, их свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на ион 

аммония. Оксид азота (II), его физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Оксид азота (IV), его  

физические и химические свойства, получение 

и применение. Оксид азота (III) и азотистая 

кислота, оксид азота (V) и азотная кислота. 

Свойства азотной кислоты, ее получение и 

применение. Нитраты, их физические и 

химические свойства, применение. 

1  

 Практическое занятие 8/Лабораторная 

работа 8. Ознакомление с различными видами 

удобрений. Качественные реакции на соли 

аммония и нитраты.  

2  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, 

получение и применение белого и красного 

фосфора. Фосфин. Оксиды фосфора (III и V). 

Фосфорные кислоты. Ортофосфаты.  

1  

Углерод. Аллотропия углерода (алмаз, графит, 

карбин, фуллерен). Активированный уголь. 

Адсорбция. Свойства, получение и применение 

угля. Карбиды кальция, алюминия и железа. 

Угарный и углекислый газы, их физические и 

химические свойства, получение и применение.  

Угольная кислота и ее соли (карбонаты и 

гидрокарбонаты). Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

1  

Практическое занятие 9/Лабораторная 

работа 9. Получение и свойства углекислого 

газа. Взаимодействие гидроксида натрия с 

солями (сульфатом меди (II) и хлоридом 

аммония). Разложение гидроксида меди. 

1  

Кремний, аллотропия, физические и 

химические свойства кремния, получение и 

применение, нахождение в природе. Силаны. 

Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, 

силикаты. Силикатная промышленность. 

1  
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Щелочные металлы. Общая характеристика 

подгруппы. Физические и химические свойства 

лития, натрия и калия. Их получение и 

применение, нахождение в природе. Оксиды и 

пероксиды натрия и калия. Едкие щелочи, их 

свойства, получение и применение. Соли 

щелочных металлов. Распознавание катионов 

натрия и калия.  

1  

Щелочно-земельные металлы. Общая 

характеристика подгруппы. Физические и 

химические свойства магния и кальция, их 

получение и применение, нахождение в 

природе. Соли кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. 

1  

Алюминий, его физические и химические 

свойства, получение и применение, нахождение 

в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. 

1  

Раздел 

3.Органическая 

химия  

3.1.Основные 

понятия 

органической химии 

и теория строения 

органических 

соединений 

Предмет органической химии. Понятие об 

органическом веществе и органической химии. 

Краткий очерк истории развития органической 

химии. Витализм и его крушение. Особенности 

строения органических соединений. Круговорот 

углерода в природе. 

Теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения. Основные положения теории 

строения А.М.Бутлерова. Химическое строение 

и свойства органических веществ. Понятие об 

изомерии. Способы отображения строения 

молекулы (формулы, модели). Значение теории 

А.М.Бутлерова для развития органической 

химии и химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако 

и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и 

электронно-графические формулы атома 

углерода в основном и возбужденном 

состояниях.  Понятие гибридизации. 

2 4 

Классификация органических соединений. 

Классификация органических веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи. 

Понятие функциональной группы. 

Классификация органических веществ по типу 

функциональной группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. 

Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура как предшественница 

номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC . 

4  

Предельные углеводороды. Гомологический 

ряд алканов. Понятие об углеводородах. 

2  
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Особенности строения предельных 

углеводородов. Алканы,  как представители 

предельных углеводородов. Электронное и 

пространственное строение молекулы метана и 

других алканов. Гомологический ряд и 

изомерия парафинов. Нормальное и 

разветвленное строение углеродной цепи. 

Номенклатура алканов и алкильных 

заместителей. Физические свойства 

алканов.Алканы в природе. Химические 

свойства алканов: галогенирование (работы 

Н.Н.Семенова), нитрование по Коновалову. 

Механизм реакции хлорирования алканов. 

Реакции дегидрирования, горения, 

каталитического окисления алканов. Крекинг 

алканов, различные виды крекинга, применение 

в промышленности. Пиролиз и конверсия 

метана, изомеризация алканов. Применение и 

способы получения алканов. Области 

применения алканов. Промышленные способы 

получения алканов: получение из природных 

источников, крекинг парафинов, получение 

синтетического бензина, газификация угля, 

гидрированиеалканов. Лабораторные способы 

получения алканов: синтез Вюрца, 

декарбоксилирование, гидролиз карбида 

алюминия.  

 Циклоалканы. Гомологический ряд и 

номенклатура циклоалканов, их общая 

формула. Понятие о напряжении цикла. 

Изомерия циклоалканов: межклассовая, 

углеродного скелета, геометрическая. 

Получение и физические свойства 

циклоалканов. Химические свойства 

циклоалканов. Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. 

Реакции присоединения и радикального 

замещения. 

2  

Этиленовые  углеводороды. Гомологический 

ряд алкенов. Электронное и пространственное 

строение молекулы этилена и алкенов. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Изомерия этиленовыхуглеводородов: 

межклассовая, углеродного скелета, положения 

кратной связи, геометрическая. Особенности 

номенклатуры этиленовых углеводородов, 

названия важнейших радикалов. Физические 

свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов. 

Электрофильный характер реакций, склонность 

к реакциям присоединения, окисления, 

2  
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полимеризации. Правило Марковникова и его 

электронное обоснование. Реакции 

галогенирования, гидрогалогенирования, 

гидратации, гидрирования. Понятие о реакциях 

полимеризации. Горение алкенов. Реакции 

окисления в мягких и жестких условиях. 

Реакция Вагнера и ее значение для 

обнаружения непредельных углеводородов, 

получения гликолей. Применение и способы 

получения алкенов. Использование высокой 

реакционной способности алкенов в 

химической промышленности. Применение 

этилена и пропилена. Промышленные способы 

получения алкенов. Реакции дегидрирования и 

крекинга алкенов. Лабораторные способы 

получения алкенов. 

 Алкадиены. Понятие и классификация 

диеновых углеводородов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. 

Особенности электронного и 

пространственного строения сопряженных 

диенов. Понятие о π-электронной системе. 

Номенклатура диеновых углеводородов. 

Особенности химических свойств сопряженных 

диенов как следствие их электронного 

строения. Реакции 1,4-присоединения. 

Полимеризация диенов. Способы получения 

диеновых углеводородов: работы С.В.Лебедева, 

дегидрированиеалканов. 

2  

Ацетиленовые углеводороды. 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и 

пространственное строение ацетилена и других 

алкинов. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Изомерия межклассовая, 

углеродного скелета, положения кратной связи. 

Химические свойства и применение алкинов. 

Особенности реакций присоединения по 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция 

Кучерова. Правило Марковникова 

применительно к ацетиленам. Подвижность 

атома водорода (кислотные свойства алкинов). 

Окисление алкинов. Реакция Зелинского. 

Применение ацетиленовых углеводородов. 

Поливинилацетат. Получение алкинов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и 

карбидным методом 

2  

 Ароматические углеводороды. 

Гомологический ряд аренов. Бензол как 

представитель аренов. Развитие представлений 

о строении бензола. Современные 

2  
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представления об электронном и 

пространственном строении бензола. 

Образование ароматической π-системы. 

Гомологи бензола, их номенклатура, общая 

формула. Номенклатура для дизамещенных 

производных бензола: орто-, мета-, пара-

расположение заместителей. Физические 

свойства аренов. 

Химические свойства аренов. Примеры реакций 

электрофильного замещения: галогенирования, 

алкилирования (катализаторы Фриделя—

Крафтса), нитрования, сульфирования. Реакции 

гидрирования и присоединения хлора к 

бензолу. Особенности химических свойств 

гомологов бензола. Взаимное влияние атомов 

на примере гомологов аренов. Ориентация в 

реакциях электрофильного замещения.  

Применение и получение аренов. Природные 

источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и 

циклоалканов.Алкилирование бензола.  

 Природные источники углеводородов. Нефть. 

Нахождение в природе, состав и физические 

свойства нефти. Топливно-энергетическое 

значение нефти. Промышленная переработка 

нефти. Ректификация нефти, основные фракции 

ее разделения, их использование. Вторичная 

переработка нефтепродуктов. Ректификация 

мазута при уменьшенном давлении. Крекинг 

нефтепродуктов. Различные виды крекинга, 

работы В.Г.Шухова. Изомеризация алканов. 

Алкилирование непредельных углеводородов. 

Риформинг нефтепродуктов. Качество 

автомобильного топлива. Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газы. 

Сравнение состава природного и попутного 

газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления 

использования каменного угля. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты этого 

процесса: кокс, каменноугольная смола, 

надсмольная вода. Соединения, выделяемые из 

каменноугольной смолы. 

2  

 Гидроксильные органические соединения. 

Строение и классификация спиртов. 

Классификация спиртов по типу 

углеводородного радикала, числу 

гидроксильных групп и типу атома углерода, 

связанного с гидроксильной группой. 

Электронное и пространственное строение 

гидроксильной группы. Влияние строения 

4  
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спиртов на их физические свойства. 

Межмолекулярная водородная связь. 

Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, 

их общая формула. 

Химические свойства алканолов. Реакционная 

способность предельных одноатомных спиртов. 

Сравнение кислотно-основных свойств 

органических и неорганических соединений, 

содержащих ОН-группу: кислот, оснований, 

амфотерных соединений (воды, спиртов). 

Реакции, подтверждающие кислотные свойства 

спиртов. Реакции замещения гидроксильной 

группы. Межмолекулярная дегидратация 

спиртов, условия образования простых эфиров. 

Сложные эфиры неорганических и 

органических кислот, реакции этерификации. 

Окисление и окислительное дегидрирование 

спиртов. Способы получения спиртов. Гидролиз 

галогеналканов. Гидратация алкенов, условия 

ее проведения. Восстановление карбонильных 

соединений. Отдельные представители 

алканолов. Метанол, его промышленное 

получение и применение в промышленности. 

Биологическое действие метанола. 

Специфические способы получения этилового 

спирта. Физиологическое действие этанола. 

Многоатомные спирты. Изомерия и 

номенклатура представителей двух- и трех 

атомных спиртов. Особенности химических 

свойств многоатомных спиртов, их 

качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, 

способы их получения, практическое 

применение. 

2  

 Практическое занятие 10/Лабораторная 

работа 10. Растворение глицерина в воде, его 

гигроскопичность. Взаимодействие глицерина с 

гидроксидом меди (II).  

2  

 Фенолы. Электронное и пространственное 

строение фенола. Взаимное влияние 

ароматического кольца и гидроксильной 

группы. 

Химические свойства фенола как функция его 

химического строения. Бромирование фенола 

(качественная реакция), нитрование 

(пикриновая кислота, её свойства и 

применение). Образование окрашенных 

комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. 

Получение фенола в промышленности. 

2  

 Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды 2  
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альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 

соединениях. Электронное строение 

карбонильной группы. Изомерия и 

номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных 

соединений.  

Химические свойства альдегидов и кетонов. 

Реакционная способность карбонильных 

соединений. Реакции окисления альдегидов, 

качественные реакции на альдегидную группу. 

Реакции поликонденсации: образование 

фенолоформальдегидных смол. Применение и 

получение карбонильных соединений. 

Применение альдегидов и кетонов в быту и 

промышленности 

 Практическое занятие 11/Лабораторная 

работа 11. Окисление муравьиного (или 

уксусного) альдегида оксидом серебра и 

гидроксидом меди (II). Взаимодействие 

альдегида с фуксинсернистой кислотой. 

Окисление спирта в альдегид. 

2  

 Карбоновые кислоты и их производные. 

Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной 

группы. Гомологический ряд предельных 

одноосновных карбоновых кислот, их 

номенклатура и изомерия. Межмолекулярные 

водородные связи карбоксильных групп, их 

влияние на физические свойства карбоновых 

кислот. Химические свойства карбоновых 

кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные 

свойства и их сравнение со свойствами 

неорганических кислот. Образование 

функциональных производных карбоновых 

кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 

карбоновых кислот, их получение и 

применение.  

Способы получения карбоновых кислот. 

Отдельные представители и их значение. 

Общие способы получения: окисление алканов, 

алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 

Важнейшие представители карбоновых кислот, 

их биологическая роль, специфические способы 

получения, свойства и применение муравьиной, 

уксусной, пальмитиновой и стеариновой; 

акриловой и метакриловой; олеиновой, 

линолевой и линоленовой; щавелевой; 

бензойной кислот. 

4  

 Сложные эфиры. Строение и номенклатура 2  
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сложных эфиров, межклассовая изомерия с 

карбоновыми кислотами. Способы получения 

сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации и факторы, влияющие на 

смещение равновесия.  Химические свойства и 

применение сложных эфиров. Жиры. Жиры как 

сложные эфиры глицерина. Карбоновые 

кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. 

Химические свойства жиров: гидролиз, 

омыление, гидрирование. Биологическая роль 

жиров, их использование в быту и 

промышленности. Соли карбоновых кислот. 

Мыла. Способы получения солей: 

взаимодействие карбоновых кислот с 

металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. 

Химические свойства солей карбоновых кислот: 

гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, 

сущность моющего действия. Отношение мыла 

к жесткой воде. Синтетические моющие 

средства — СМС (детергенты), их 

преимущества и недостатки 

 Практическое занятие 12/Лабораторная 

работа 12. Отношение жиров к воде и 

органическим  растворителям. Доказательство 

непредельного характера жиров.  Омыление 

жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих веществ.  

2  

 Углеводы. Понятие об углеводах. 

Классификация углеводов. Моно-, ди- и 

полисахариды, представители каждой группы 

углеводов. Биологическая роль углеводов, их 

значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая 

изомерия моносахаридов. Их классификация по 

числу атомов углерода и природе карбонильной 

группы. Важнейшие представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические 

свойства. Таутомерия. Химические свойства 

глюкозы: реакции по альдегидной группе 

(«серебряного зеркала», окисление азотной 

кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как 

многоатомного спирта: взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании. 

Различные типы брожения (спиртовое, 

молочнокислое). Глюкоза в природе. 

Биологическая роль и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекулы и химических свойств 

6  
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глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе, её 

биологическая роль. 

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как 

представители альдопентоз. Строение молекул. 

 Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ 

сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов 

как следствие сочленения цикла. Строение и 

химические свойства сахарозы. 

Технологические основы производства 

сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры 

сахарозы. 

2  

 Полисахариды. Общее строение 

полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 

амилоза и амилопектин. Физические свойства 

крахмала, его нахождение в природе и 

биологическая роль. Гликоген. Химические 

свойства крахмала. Строение элементарного 

звена целлюлозы. Влияние строения 

полимерной цепи на физические и хи-мические 

свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, 

образование сложных эфиров с 

неорганическими и органическими кислотами. 

Понятие об искусственных волокнах: ацетатном 

шелке, вискозе. Нахождение в природе и 

биологическая роль целлюлозы. Сравнение 

свойств крахмала и целлюлозы 

2  

 Практическое занятие 13/Лабораторная 

работа 13. Взаимодействие раствора глюкозы с 

гидроксидом меди (II). Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидами металлов. 

Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз 

крахмала. Ознакомление с образцами 

природных  и искусственных волокон. 

2  

 Амины, аминокислоты, белки. 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об 

аминах. Первичные, вторичные и третичные 

амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп 

в молекуле. Гомологические ряды предельных 

алифатических и ароматических аминов, 

изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как 

органические основания, их сравнение с 

аммиаком и другими неорганическими 

основаниями. Сравнение химических свойств 

алифатических и ароматических аминов. 

Образование амидов. Анилиновые  красители. 

Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды 

и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение 

2  
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аминов. Работы Н.Н.Зинина. 

 Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их 

классификация и строение. Номенклатура 

аминокислот. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот и её причины. 

Биполярные ионы. Реакции конденсации. 

Пептидная связь. Синтетические волокна. 

Классификация волокон. Получение 

аминокислот, их применение и биологическая 

функция. 

2  

 Белки. Белки как природные полимеры. 

Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. Фибриллярные 

и глобулярные белки. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, 

качественные (цветные) реакции. 

Биологические функции белков, их значение. 

Белки как компонент пищи. Проблема 

белкового голодания и пути её решения. 

2  

 Практическое занятие 13/Лабораторная 

работа 13. Качественные реакции на 

аминокислоты: биуретовая, ксантопротеиновая. 

2  

 Биологически активные соединения. 

Ферменты .Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Органические полимеры. Способы их 

получения: реакции полимеризации и реакции 

поликонденсации. Структуры полимеров: 

линейные, разветвленные и пространственные. 

Структурирование полимеров: вулканизация 

каучуков, дубление белков, отверждение 

поликонденсационных полимеров. 

Классификация полимеров по различным 

признакам. 

6  

Раздел 4 Химия и 

жизнь.  Химия в 

жизни общества 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация 

сельского хозяйства и ее направления. Растения 

и почва, почвенный поглощающий комплекс. 

Удобрения и их классификация. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные 

последствия применения пестицидов и борьба с 

ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение 

окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от 

химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и 

фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. 

Домашняя аптека. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми. Средства личной гигиены и 

10  
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косметики. Химия и пища. 

 Практическое занятие 14/Лабораторная 

работа 14. Ознакомление с коллекцией 

удобрений и пестицидов. Ознакомление с 

образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов 

2   

ИТОГО  168  

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
п/п Наименование учебных помещений и помещений для самостоятельной работы Оснащенность учебных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

лекционных, семинарских, практических, 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, набором 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочей программе дисциплины, а 

также техническими средствами 

обучения (переносным 

мультимедийным проектором, 

портативным компьютером типа 

«Ноутбук», переносным 

раздвижным экраном), служащие 

для представления учебной 

информации большой аудитории. 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1) Операционная система типа Windows; 

2) Интернет-браузеры; 

3) MicrosoftOffice; 

4) Mozilla Firefox; Свободная лицензия Mozilla Public License v 2.0; 

5) LibreOffice; Свободная лицензия Mozilla Public License v 2.0;  

6) FreeBasic 0.90.1; Лицензионный договор 15.11.2017 Б/Н, бессрочно; 

7) FAR Manager, Лицензионный договор 15.11.2017 Б/Н, бессрочно; 

8) Справочно-правовая система; 

9) 7zip 9.20, Лицензионный договор 15.11.2017 Б/Н, бессрочно. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература:  

1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 



23  
  

3.Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2014. 

4.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

 Дополнительная литература: 
1. Л.М. Пустовалова, И.Е. Никанорова   Общая химия среднее профессиональное 

образование Ростов-на-Дону 2006г 

2. И.Г. Хомченко Общая химия Москва Новая волна Издательство Умеренков 2006г 

3.Р.А.Лидин В.А., Молечко Л.А., Андреева Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы Москва дрофа 2004г 

 

3.3 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). Для 

лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной 

форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки 

к ответу может быть увеличено. Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 

предоставление информации, а также использование на аудиторных занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено 

на устное собеседование по вопросам. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук 

или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем.  

  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Химия», осуществляется в 

форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 
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Основные формы текущего контроля: опрос, подготовка сообщения, решение ситуационных 

задачи др. 

Текущий контроль проводится в течение семестра преподавателем на занятии следующими 

методами: устный опрос, решение задач и выполнение заданий по теме, экспертная оценка 

выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде работы с учебной литературой. 

Текущий контроль традиционно служит основным средством обеспечения в учебном 

процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин. 

Цель каждой формы контроля –зафиксировать приобретенные обучающимся в результате 

освоения учебной дисциплины знания, умения, навыки, способствующие формированию 

компетенций. 

Формы устного контроля по учебной дисциплине: опрос, подготовка сообщения. 

Формы письменного контроля по учебной дисциплине: 

Контрольные работы дается для проверки знаний и умений обучающихся. Могут занимать 

часть учебного занятия с разбором правильных решений на следующем занятии.  

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины  

 

  

  

Полнота ответов, точность 

формулировок;  более 50 % 

правильных ответов.   

  

Более 50 % правильных 

ответов.  

  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, полнота 

ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения терминологии.  

Текущий контроль при 

проведении:  

- письменного/устного 

опроса;  

   

  

- тестирование;  

  

  

- оценка результатов 

самостоятельной работы 

(реферата, подготовка 

конспекта учебного 

материала, составление плана 

ответа, оформление таблицы, 

решение ситуационных задач)  

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины   

 

Примерные вопросы к экзамену: 

Экзаменационные билеты включают два теоретических вопроса из представленных ниже и 

одно практическое задание, подобное тем, которые разбирались в ходе изучения 

дисциплины. При этом вопросы и задание подобраны таким образом, что все они относятся к 

разным темам изучаемой дисциплины. 

1. Периодическая система элементов и ее связь со строением атомов. Периодические и 

непериодические свойства элементов. Физический смысл порядкового номера элемента в 

системе. Современная формулировка периодического закона.  

2. Последовательность заполнения электронных оболочек и слоев в атомах. Принцип 

наименьшей энергии, правило Клечковского. Способы изображения электронных структур 

атомов. 

3. Периоды, группы, подгруппы и семейства s-, p-, d- и f-элементов с точки зрения 

электронного строения атомов. Объяснение различной длины периодов. Длинно- и 

короткопериодный варианты системы. 

4. Периодические свойства атомов. Радиусы (размеры) атомов и ионов и их изменение по 

периодам и группам периодической системы. d- и f-сжатие. 
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5. Энергия ионизации атомов и ее изменение по периодам и группам периодической 

системы. 

6. Сродство к электрону, электроотрицательность атомов, их изменение по периодам и 

группам периодической системы. 

7. Основные характеристики химической связи (энергия, длина, валентные углы). 

8. Составные части атомов – электроны и ядро, их заряды и массы. Состав атомного ядра – 

протоны и нейтроны, их заряд и масса. 

9. Направленность ковалентной химической связи. Образование связей за счет s- и p-

электронных облаков. Строение молекул H2S и PH3. Углы связей в этих молекулах. 

10. sp-, sp2 и sp3-гибридизации. Форма и пространственное расположение гибридных 

электронных облаков. Строение молекул BeH2, BF3, CH4. Углы связей в этих молекулах. 

11. Зависимость скорости химической реакции от концентраций реагирующих веществ. 

Закон действия масс. Константа скорости реакции. Молекулярность и порядок реакции. 

Влияние давления на скорость реакции. 

12. Явление катализа. Катализаторы и ингибиторы. Механизм гомогенного катализа (теория 

образования промежуточных соединений). 

13. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Вывод выражения для Кр и ее физический смысл. Равновесные концентрации компонентов, 

их расчет. 

14. Сдвиг (смещение) химического равновесия. Принцип Ле-Шателье, его формулировка и 

применение для объяснения смещения химического равновесия при изменении 

концентраций веществ, температуры и давления. 

15. Степень диссоциации электролита и ее зависимость от природы электролита, 

концентрации раствора и температуры. Сильные и слабые электролиты. 

16. Электролитическая диссоциация молекул воды. Ионное произведение воды. 

Нейтральные, кислые и щелочные растворы. Водородный и гидроксильный показатели рН и 

рОН. 

17. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления атомов в соединениях, её 

вычисление. Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители и их 

классификация.  

18. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Реакции в кислых, нейтральных и щелочных растворах. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Привести 

примеры.  

19. Типы окислительно-восстановительных реакций (межмолекулярного окисления-

восстановления, диспропорционирования, внутримолекулярного окисления-восстановления). 

Привести примеры. 

20. Гомологический ряд алканов. Строение. Изомерия. Номенклатура.  

21. Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование; радикальный механизм 

реакции замещения, цепные реакции, окисление, дегидрирование, превращения при высоких 

температурах. 

22. Гомологический ряд алкенов. Изомерия: структурная и геометрическая.  Электронное 

строение алкенов. Номенклатура алкенов. Способы получения алкенов. Химические 

свойства алкенов. Общая характеристика. Реакции присоединения. Правило Марковникова. 

Реакции окисления. Полимеризация алкенов. 

23. Диены. Гомологический ряд. Классификация алкадиенов. Номенклатура. Изомерия. 

Углеводороды  с сопряженными двойными связями. Природа сопряжения. Особенности 

химического поведения сопряженных диенов. Реакции полимеризации и сополимеризации. 

Натуральный и синтетический каучук. 

24. Алициклические углеводороды. Классификация, изомерия, номенклатура. Циклоалканы, 

циклоалкены, циклоалкадиены. Способы получения. Физические свойства. Строение, 

химические свойства и применение. 
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25. Алкины: Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Электронное строение алкинов. 

Получение ацетиленовых углеводородов. Способы получения ацетилена. Химические 

свойства алкинов. Общая характеристика. Реакции присоединения, полимеризации, 

замещения. 

26. Современные представления об электронном строении ароматических углеводородов. 

Гомологический ряд бензола. Изомерия. Номенклатура. Химические свойства 

ароматических углеводородов. Общая характеристика. Ароматические углеводороды: 

Реакции электрофильного замещения и их механизм. Правила ориентации при 

электрофильном замещении в бензольном ядре. Ароматические углеводороды: Реакции 

присоединения. Окисление бензола и его гомологов.   

27. Замещенные производные бензола в реакциях замещения. Правила ориентации. 

Ориентанты I и II рода (на примере хлорирования толуола и бензойной кислоты).  

28. Классификация алифатических спиртов. Одноатомные спирты. Классификация, 

изомерия, номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Водородная связь. 

Химические свойства. Химические свойства предельных одноатомных спиртов.  

29. Многоатомные спирты. Классификация. Изомерия. Номенклатура. Способы получения. 

Особенности химических свойств. Этиленгликоль. Глицерин. 

30. Фенолы. Строение и химические свойства фенолов. 

31. Строение, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Строение карбонильной 

группы. Способы получения 

32. Альдегиды и кетоны: Химические свойства. Реакции присоединения по двойной связи 

карбонильной группы, реакции замещения карбонильного кислорода. Окисление альдегидов 

и кетонов. Качественные реакции на альдегидную группу. Альдольная и кротоновая 

конденсация. 

33. Классификация карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура одноосновных 

карбоновых кислот. Ацильные радикалы. Природа карбоксильной группы. 

34. Способы получения кислот. Физические свойства. Химические свойства. Общая 

характеристика. Кислотность. Индуктивный эффект и сила кислот. Образование солей. 

35. Получение и свойства функциональных производных кислот: галогенангидридов, 

ангидридов, сложных эфиров, альдегидов и нитрилов. Механизм реакции этерификации. 

Высшие жирные кислоты. Мыла.  

36. Простые и сложные эфиры. Строение, физические свойства, склонность к гидролизу.  

37. Кислоты в составе жиров. Зависимость консистенции жира от его строения. Привести 

примеры жиров и масел.  

38. Химические свойства жиров: щелочной гидролиз, гидрогенизация, окисление.  

39. Нитросоединения. Изомерия и номенклатура. Строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Нитрование углеводородов в газовой фазе. Нитрование бензольного ядра. 

40. Нитросоединения:  Химические свойства. Восстановление. Действие щелочей на 

первичные и вторичные нитросоединения. Таутомерия. Действие азотистой кислоты на 

нитросоединения. Реакция с альдегидами. 

41. Амины. Строение, изомерия, классификация. Номенклатура. Способы получения аминов 

из галогенпроизводных, восстановлением нитросоединений и нитрилов. 

42. Амины. Химические свойства. Основность аминов. Образование солей, алкилирование, 

ацилирование, действие азотистой кислоты. 

43.Амины. Классификация, изомерия, номенклатура. Способы получения. Физические 

свойства. Внутренние соли, диполярный ион. Химические свойства. 

44. Углеводы. Классификация углеводов. Классификация моносахаридов. Строение. 

Стереоизомерия. Получение моносахаридов. 

45. Дисахариды. Строение. Гидролиз. Восстанавливающиеся и невосстанавливающиеся 

дисахариды. Сахароза. 

46. Виды классификации полисахаридов. Важнейшие представители, их строение.  
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47. Общая формула полисахаридов. Крахмал и целлюлоза. Распространение в природе. 

Строение молекулы крахмала. Продукты гидролиза крахмала.   

48. Строение молекулы целлюлозы. Химические свойства. Нитроцеллюлоза и ее 

практическое применение. 

49. Гидролиз крахмала и целлюлозы. Продукты неполного гидролиза, их использование.  

50. Алифатические аминокарбоновые кислоты: классификация, но-менклатура. Реакции по 

амино- и карбоксильной группам.  

51. Белки. Классификация. Строение белков: первичная, вторичная и третичная структура. 

Денатурация белка. Значение белков. 

52. Строение белковой молекулы: первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белка. Типы связей, отвечающих за формирование вторичной и третичной 

структуры белка.  

53. Химические свойства белков: амфотерность, гидролиз (типы). Ка-чественное 

определение ароматических ядер, серы и пептидной связи. 

54. Липиды. Классификация. Простые липиды. Жиры и масла. Изомерия, номенклатура. 

Основные физико-химические характеристики. 

 

Критерии оценки качества знаний, умений и сформированности компетенций 

студентов в рамках промежуточной аттестации  

 Оценка «зачтено» предполагает, что студент показывает:  

- глубокие знания по теоретическому вопросу, владеет основными понятиями, 

терминологией;   

- умения правильно, без ошибок выполнять практические задания;  

Таким образом, прослеживается сформированность соответствующих компетенций, 

т.к. ответ полный, доказательный, четкий, грамотный.  

Оценка «незачтено» выставляется, если студент не показывает:  

- знания по теоретическому вопросу, допускает ошибки, не выделяет главного, 

существенного в ответе;   

- умения правильно, без ошибок выполнять практические задания;  

Таким образом, ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые 

ошибки, т.е. компетенции не сформированы.   

Оценка «5» (отлично)  предполагает, что студент показывает глубокие осознанные 

знания по освещаемому вопросу, владеет основными понятиями, терминологией: ответ 

полный, доказательный, четкий, грамотный. Студент освоил компетенции. 

Оценка «4» (хорошо) предполагает, что студент показывает глубокое и полное 

усвоение содержания материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал. Допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Компетенции освоены.  

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает, что студент понимает основное 

содержание учебной программы, умеет показывать практическое применение полученных 

знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. Компетенции освоены 

не в полном объеме. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает, что студент имеет существенные 

пробелы в знаниях, допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. Компетенции не освоены. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 

промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Умения: 

называть изученные вещества по «тривиальной» 

или международной номенклатуре; 

 

название веществ по 

тривиальной и международной 

номенклатуре 

определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель 

и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 

определение валентности, 

степеней окисления химических 

элементов. 

Определение характера среды в 

водных растворах, окислителей и 

восстановителей 

характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 

изучение свойств металлов и 

неметаллов, 

основных свойств органических 

неорганических соединений 

проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах 

 

использование информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 

распознавание органических и 

неорганических веществ. 

Знания: 

важнейшие химические понятия 

изучение важнейших химических 

понятий 

основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

изучение основных законов 

химии 

основные теории химии: химической связи, 

электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

определение типа химической 

связи и условий смещения 

химического равновесия 

важнейшие вещества и материалы изучение применения  веществ и 

материалов 

 

 


