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 Органи́ческая хи́мия — раздел химии, 

изучающий структуру, свойства и 

методы синтеза соединений углерода с 

другими химическими элементами, 

относящихся к органическим соединениям. 

Первоначальное значение термина 

органическая химия подразумевало изучение 

только соединений углерода  растительного и 

животного происхождения.  
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Биоорганическая химия — наука, 

которая изучает связь между 

строением  органических веществ и их 

биологическими функциями. Объектами 

изучения являются биологически 

важные природные и синтетические 

соединения. 
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1. Атомы, входящие в состав молекулы 

органического вещества, не находятся в 

беспорядочном состоянии, а соединены 

между собой в определённой 

последовательности химическими связями 

(согласно валентности этих атомов). 

Последовательность соединения атомов в 

молекулах Бутлеров назвал химическим 

строением. 
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2. От строения молекул, то есть от того, в 

каком порядке соединены между собой 

атомы в молекуле, зависят свойства 

вещества. 

3. Зная свойства вещества, можно установить 

его строение, и наоборот: химическое 

строение органического соединения может 

многое сказать о его свойствах.  
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4. Химические свойства атомов и атомных 

группировок не являются постоянными, а 

зависят от других атомов (атомных 

групп), находящихся в молекуле. При 

этом наиболее сильное влияние атомов 

наблюдается в случае, если они связаны 

друг с другом непосредственно. 
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5. Строение молекулы можно выразить при 

помощи структурной формулы, которая 

для данного вещества является 

единственной. Различное строение при 

одном и том же составе и молекулярной 

массе вещества обусловливает явление 

изомерии. 
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По типу углеродной цепи  

По функциональной группе 

Функциональной называется группа 

атомов, определяющая наиболее 

характерные свойства вещества и его 

принадлежность к определенному классу 

соединений 
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В правилах IUPAC используется 

несколько типов номенклатур, 

наиболее универсальная и 

распространённая из них – 

заместительная.  
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 Родоначальная структура (главная 

цепь) – это ациклический неразветвлённый 

углеводород, насыщенный или 

ненасыщенный, а также карбоциклическая 

или гетероциклическая система. Название 

родоначальной структуры является 

основой наименования вещества. 
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Заместители – атомы или группы 

атомов условно замещающие в 

родоначальной молекуле атомы 

водорода. Их делят на радикалы и 

характеристические группы. 

14 



 Радикал – в широком понимании – 

замещённый или незамещённый 

углеводородный или гетероциклический 

остаток. Радикал не определяет основной 

класс, к которому относится вещество, он 

обязательно содержит, в некотором 

смысле, родоначальную структуру второго 

порядка.  
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 Характеристические группы – это атомы или 

атомные группировки, обусловливающие 

химические свойства соединения и 

принадлежность его к определённому 

классу; в свою очередь, формально делятся 

на функциональные и нефункциональные. 

   Углерод-углеродные кратные связи к 

характеристическим группам обычно не 

причисляют. 
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Функциональные группы имеют два 

названия – одно для употребления в 

суффиксе, когда группа является старшей, 

и другое – для использования в префиксе, 

когда она является младшей (или одной из 

младших). Для таких заместителей 

существует ряд старшинства. 
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 Местоположения заместителей и 
ненасыщенных связей в родоначальной 
структуре указываются цифрами, которые 
получили название локантов. Расположение 
локантов подчиняется простому правилу: 
локанты ставятся перед префиксами, но после 
суффиксов. Локанты отделяются друг от 
друга запятыми, а от префикса, суффикса и 
названия родоначальной структуры – 
дефисами. 

   В английском и других иностранных 
языках часто используется иной порядок 
расстановки локантов. 
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 Гомологический ряд – это группа 

родственных органических соединений, 

обладающих одинаковыми свойствами и 

однотипной структурой, каждый 

последующий представитель которого 

отличается от предыдущего на одну 

метиленовую группу – СН2 – 

(гомологическую разность) 
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1. Название наиболее длинной углеродной 
цепи, содержащей главную 
функциональную группу.  

2. Нумерация цепи начинается с того конца, 
где ближе характеристическая группа 
или большее число радикалов.  

3. Остальные группы считаются в цепи 
заместителями и перечисляются в 
названии по алфавиту. Их положение в 
цепи указывается цифрой, а число – 
умножающими приставками: ди-, три-, 
тетра-, пента- и т.д.  
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Приставка – название младших 

функциональных групп и радикалов. 

Корень – название родоначальной 

структуры (цепь или цикл).  

Суффикс – название главной 

функциональной группы или кратная 

связь. 
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Конформации - это формы молекул, 

образующиеся в результате вращения 

одной части молекулы относительно 

другой вокруг о-связей. 

Конформационные изомеры 

превращаются друг в друга без разрыва 

химических связей. 
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Проекционные формулы Ньюмена, 

получающиеся при проецировании на 

плоскость молекулы вдоль С–С-связи, 

применяют для описания конформаций. 

Ближайший к наблюдателю атом углерода 

обозначают точкой в центре круга, а сам 

круг символизирует удалённый атом 

углерода. Три связи каждого атома 

изображают в виде линий, расходящихся 

из центра круга – для ближайшего атома 

углерода, или отходящих от окружности – 

для удалённого атома углерода. 
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 Заслонённые конформации этана 

неустойчивы, причиной этого является 

отталкивание электронных оболочек 

противостоящих связей, называемое 

торсионным напряжением. Торсионным 

напряжением объясняется неустойчивость 

некоторых конформаций у более сложных 

молекул 
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 Важнейшей характеристикой 

конформации, определяющей и энергию, и 

устойчивость, является торсионный угол 

(φ) – двухгранный угол, образованный 

плоскостями, в которых лежат связи 

соседних атомов четырёхатомного 

фрагмента. 
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 Конфигурация – это порядок расположения 

атомов в пространстве, который не может 

быть изменён вращением вокруг простых 

связей, а способен меняться только при 

разрыве соединения между атомами, то 

есть в результате химической реакции. 

  В соответствии с таким определением 

конфигурационные изомеры – это разные 

вещества, имеющие одинаковое строение, но 

отличающиеся друг от друга расположением 

атомов в пространстве, а также определённым 

набором физических и химических свойств. 
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 Энантиомеры являются оптически 
активными соединениями (способны 
вращать плоскость поляризованного света 
на один и тот же угол, но в разные 
стороны), поэтому их называют 
оптическими антиподами.  

 Энантиомерам присущи:  

 Одинаковые физические свойства, за 
исключением оптической активности; 

 Одинаковые химические свойства 
Энантиомеры могут существенно 
различаться по биологическим свойствам 
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Диастереомеры органических 

соединений — это стереоизомеры, 

которые не являются зеркальными 

изображениями друг друга.  

Диастереомерия возникает, когда 

соединение имеет несколько 

стереоцентров.  
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 В зависимости от того, относительно какой 
плоскости рассматриваются стереоизомеры, 
их делят на σ- и π-диастереомеры:  

 σ-Диастереомеры образуются относительно 
плоскости σ-скелета, их существование 
обусловлено наличием в молекуле нескольких 
хиральных центров.  

 π-Диастереомеры (геометрические изомеры) 
отличаются друг от друга пространственным 
расположением заместителей относительно 
плоскости двойной связи. Например, 
малеиновая и фумаровая кислоты отличаются 
друг от друга взаимным расположением 
карбоксильных групп у двойной связи. 
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 Диастереомеры имеют разные физические 

свойства (температуру кипения, 

растворимость, температуру плавления, 

хроматографическую подвижность, плотность, 

показатели преломления и др.), что позволяет 

разделять их физическими методами, 

например, кристаллизацией, перегонкой, 

хроматографически. Кроме того, 

диастереомеры проявляют различную 

биологическую активность. 
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Для оценки кислотных и основных 

свойств органических соединений 

наибольшее значение имеют две теории: 

Протолитическая (протонная) теория 

Бренстеда-Лоури. Электронная теория 

Льюиса. 
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 Радиус кислотного центра (поляризуемость);  

 Электроотрицательность атома, отдающего 

протон;  

 Характер радикала, связанного с кислотным 

центром (электронные эффекты заместителей, 

участие в сопряжении, в т. ч. в ароматической 

системе, стабилизация за счёт образования 

водородных связей);  

 Влияние растворителя.  
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