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Пояснительная записка. 

 

           Данная программа разработана на основе: 

1. Примерной рабочей программой среднего общего образования по химии (углублѐнный 

уровень) составленой на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в  Российской Федерации» 

2. Требований к  результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, представленных в  Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, с  учѐтом «Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализую-

щих основные общеобразовательные программы» и  основных положений Примерной 

программы воспитания 

3.   Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дрофа, 2016 г.) 

4.   Учебника Габриеляна О.С  «Химия 10 -11класс. Профильный уровень. М. «Дрофа» 2013 

г, который соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в образователь-

ных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в     учебном плане. 

     Учебный предмет «Химия» углублѐнного уровня изучения входит в состав предметной области 

«Естественные науки». Его изучение предусмотрено в  классах естественно-научного профиля, 

например химических, химико-биологических и  медицинских. В этих классах изучение данного 

предмета предусмотрено в  объѐме учебной нагрузки  3 ч в  неделю в  10 и  11 классах соответ-

ственно (по 102 ч в  год).   

          Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, контрольных работ как в традиционной, так и в  тестовой 

формах. 

 

Цели и задачи 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублѐнном уровне, так же как в  

основной и  средней школе (на базовом уровне), задачей первостепенной значимости яв-

ляется формирование основ науки химии как области современного естествознания, прак-

тической деятельности человека и  одного из компонентов мировой культуры. Решение 

этой задачи на углублѐнном уровне изучения предмета предполагает реализацию таких 

целей, как: 

 — формирование представлений: о  материальном единстве мира, закономерно-

стях и  познаваемости явлений природы; о  месте химии в  системе естественных наук и  

еѐ ведущей роли в  обеспечении устойчивого развития человечества: в  решении проблем 

экологической, энергетической и  пище�вой безопасности, в  развитии медицины, созда-

нии новых материалов, новых источников энергии, в  обеспечении рационального приро-

допользования, в  формировании мировоззрения и  общей культуры человека, а  также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;  

— освоение системы знаний, лежащих в  основе химической составляющей есте-

ственно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и  теорий химии, со-

временных представлений о  строении вещества на разных уровнях  — атомном, ионно-
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молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях 

протекания химических реакций, о  химическом равновесии, растворах и  дисперсных си-

стемах, об общих научных принципах химического производства; — формирование 

у обучающихся осознанного понимания востребованности системных химических знаний 

для объяснения ключевых идей и  проблем современной химии; для объяснения и  про-

гнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения 

проблем, связанных с  химией; прогнозирования, анализа и  оценки с  позиций экологиче-

ской безопасности последствий бытовой и  производственной деятельности человека, свя-

занной с химическим производством, использованием и переработкой веществ; 

 — углубление представлений о научных методах познания, не�обходимых для 

приобретения умений ориентироваться в  мире веществ и  объяснения химических явле-

ний, имеющих место в  природе, в  практической деятельности и  по�вседневной жизни.    

В плане реализации первоочередных воспитательных и  развивающих функций 

целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на 

углублѐнном уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

 — воспитание убеждѐнности в  познаваемости явлений природы, уважения к  

процессу творчества в  области теоретических и  прикладных исследований в  химии, 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;   

— развитие мотивации к  обучению и  познанию, способностей к  самоконтролю 

и  самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих способ-

ностей обучающихся, формирование  у них сознательного отношения к самообразованию 

и непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; ответственного отношения к  своему здоровью и  потребности в  здоровом 

образе жизни; 

 — формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической дея-

тельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

 ФГОС СОО устанавливает требования к  результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и  предметным. 

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения про-

грамм среднего общего образования является системно-деятельностный подход.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных ре-

зультатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентич-

ности; готовность к  саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мо-

тивации к обучению; готовность и  способность обучающихся руководствоваться приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения; наличие правосознания, экологической 

культуры; способность ста�вить цели и  строить жизненные планы. Личностные резуль-

таты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и  

практической деятельности обучающихся в  процессе реализации образовательной дея-

тельности, в  том числе в  части:  

1. Гражданского воспитания:  

— осознания обучающимися своих конституционных прав и  обязанностей, уваже-

ния к  закону и  правопорядку;  

— представления о  социальных нормах и  правилах межличностных отношений в  

коллективе;  
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— готовности к  совместной творческой деятельности при создании учебных про-

ектов, решении учебных и  познавательных задач, выполнении химических эксперимен-

тов;  

— способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и  аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности;  

2. Патриотического воспитания: 

 — ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии; 

— уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения 

химии, осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кро-

потливых экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и  практиков;  

— интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе ин-

формации о передовых достижениях современной отечественной химии;  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

— нравственного сознания, этического поведения; 

 — способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и  при-

нимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;   

— готовности оценивать своѐ поведение и  поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учѐтом осознания последствий поступков;  

4. Формирования культуры здоровья: 

 — понимания ценностей здорового и  безопасного образа жизни; необходимости 

ответственного отношения к  собственному физическому и  психическому здоровью;  

— соблюдения правил безопасного обращения с  веществами в  быту, повседнев-

ной жизни, в  трудовой деятельности;  

— понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в  ситуациях, угрожающих здоровью и  жизни людей; 

- осознания последствий и  неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

 5. Трудового воспитания:  

— коммуникативной компетентности в  учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и  других видах деятельности;  

— установки на активное участие в  решении практических за�дач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

— интереса к  практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии; 

— уважения к  труду, людям труда и  результатам трудовой деятельности;  

— готовности к  осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и  реализации собственных жизненных планов с  учѐтом личностных 

интересов, способностей к  химии, интересов и  потребностей общества;  

6. Экологического воспитания:  

— экологически целесообразного отношения к  природе как источнику существо-

вания жизни на Земле;  

— понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономиче-

ских процессов на состояние природной и  социальной среды; — осознания необходимо-

сти использования достижений химии для решения вопросов рационального природо-

пользования;  

— активного неприятия действий, приносящих вред окружаю�щей природной 

среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни-

маемых действий и предотвращать их;  

— наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими 

в познавательной, коммуникативной и  социальной практике, способности и  умения ак-

тивно противостоять идеологии хемофобии;  

7. Ценности научного познания:  
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— мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и  об-

щественной практики; — понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли 

в формировании рационального научного мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о  единстве природы и  человека, в  познании природных зако-

номерностей и  решении проблем сохранения природного равновесия;  

— убеждѐнности в  особой значимости химии для современной цивилизации: в  еѐ 

гуманистической направленности и  важной роли в  создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества   

— сырьевой, энергетической, пищевой и  экологической безопасности, в  развитии 

медицины, обеспечении условий успешного труда и  экологически комфортной жизни 

каждого члена общества;  

— естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, ис-

пользуемых в  естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и  объяснения явлений окружающего мира и  происходящих в  нѐм изменений; 

умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и  имеющихся дан-

ных с  целью получения достоверных выводов; 

 — способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях;  

— интереса к  познанию, исследовательской деятельности; 

 — готовности и  способности к  непрерывному образованию и  самообразованию, 

к  активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребно-

стями; 

 — интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятель-

ности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования включают: значимые для формирования мировоззрения 

обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и  специфику методов познания, используемых 

в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный 

факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, ис�следование, наблюдение, из-

мерение, эксперимент и  др.); универсальные учебные действия (познавательные, комму-

никативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотно-

сти и  социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и  универсальные учебные 

действия в  познавательной и  социальной практике. Метапредметные результаты отра-

жают овладение универсальными учебными познавательными, коммуникативными и  ре-

гулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1. Базовыми логическими действиями  

— самостоятельно формулировать и  актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне; определять цели деятельности, задавая параметры и  критерии их достиже-

ния, соот�носить результаты деятельности с поставленными целями;  

— использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и  устанавливать их взаимосвязь, использовать соответ-

ствующие понятия для объяснения отдельных фактов и  явлений;  

— выбирать основания и  критерии для классификации веществ и химических ре-

акций;  

— устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

— строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), вы-

являть закономерности и  противоречия в  рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и  заключения;  
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— применять в процессе познания используемые в химии символические (знако-

вые) модели, преобразовывать модельные представления  — химический знак (символ) 

элемента, химическая формула, уравнение химической реакции   

— при решении учебных познавательных и  практических задач, применять 

названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и  химических реакций;  

2. Базовыми исследовательскими действиями  

— владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций;  

— формулировать цели и  задачи исследования, использовать поставленные 

и самостоятельно сформулированные вопросы в  качестве инструмента познания и  осно-

вы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

 — владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и  выводы относительно досто-

верности результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о  проделанной рабо-

те;  

— приобретать опыт ученической исследовательской и проект�ной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических за�дач, применению различных методов познания;  

3. Приѐмами работы с  информацией  

— ориентироваться в  различных источниках информации (научно-популярная ли-

тература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализиро-

вать информацию различных видов и  форм представления, критически оценивать еѐ до-

стоверность и непротиворечивость;  

— формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определѐнного типа;  

— приобретать опыт использования информационно-коммуникативных техноло-

гий и различных поисковых систем;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.);  

— использовать научный язык в  качестве средства при работе с  химической ин-

формацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

 — использовать знаково-символические средства наглядности. 

 Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

— задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискус-

сии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи;  

— выступать с  презентацией результатов познавательной деятельности, получен-

ных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического экспе-

римента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации 

учебного проекта, и формулировать вы�воды по результатам проведѐнных исследований 

путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

— самостоятельно планировать и  осуществлять свою познавательную деятель-

ность, определяя еѐ цели и  задачи, контролировать и  по мере необходимости корректи-

ровать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и  исследовательских 

задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с  учѐтом получения новых 

знаний о  веществах и  химических реакциях;  

— осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и  самооценки.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты освоения программы СОО по химии на углублѐнном 

уровне включают: специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, уме-

ния и  способы действий по освоению, интерпретации и  преобразованию знаний, виды 
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деятельности по получению нового знания и применению знаний в  различных учебных 

ситуациях, а  также в  реальных жизненных ситуациях, связанных с  химией. В  программе 

предметные результаты представлены по годам изучения.  

10 КЛАСС  

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают:  

1) сформированность представлений: о месте и значении органической химии 

в системе естественных наук и еѐ роли в обеспечении устойчивого развития человечества: 

в  решении проблем экологической, энергетической и  пищевой безопасности, в  развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в  обеспечении раци-

онального природопользования, в  формировании мировоззрения и  общей культуры че-

ловека, а  также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде;  

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия  — химический элемент, атом, ядро и  электронная оболочка атома, s-, p-, d-

атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния атома, гибридизация атомных ор-

биталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, хими-

ческая связь, оль, молярная масса, молярный объѐм, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, структурные формулы (развѐрнутые, сокращѐнные, скелетные), изомерия 

структурная и  пространственная (геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический 

ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и  азотсодержащие органические соединения, 

мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения; теории, законы 

(периодический закон Д.  И.  Менделеева, теория строения органических веществ А.  М.  

Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренче-

ские знания, лежащие в  основе понимания при�чинности и системности химических яв-

лений; представления о  механизмах химических реакций, термодинамических и  кинети-

ческих закономерностях их протекания, о  взаимном влиянии атомов и групп атомов 

в молекулах (индуктивный и  мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); фактологиче-

ские сведения о  свойствах, составе, получении и  безопасном использовании важнейших 

органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства (на примере производства метанола, переработки 

нефти);  

3) сформированность умений: выявлять характерные при�знаки понятий, устанав-

ливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, 

строения и  свойств органических соединений;  

4) сформированность умений: использовать химическую символику для составле-

ния молекулярных и  структурных (развѐрнутых, сокращѐнных и скелетных) формул ор-

ганических веществ; составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущ-

ность: окислительно-восстановительных ре�акций посредством составления электронно-

го баланса этих реакций; реакций ионного обмена путѐм составления их полных 

и сокращѐнных ионных уравнений; изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического и пространственного строения;  

5) сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органиче-

ских веществ по их составу и строению к  определѐнному классу/группе соединений, да-

вать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные 

названия для отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, 

глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кисло-

та, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, 

мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и др.); 

 6) сформированность умения определять вид химической связи в  органических 

соединениях (ковалентная и  ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь);  

7) сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.  М.  Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава 

и строения;  
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8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физические и  хи-

мические свойства типичных представителей различных классов органических веществ: 

алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, 

спиртов, альдегидов, кетонов, карбоноых кислот, простых и  сложных эфиров, жиров, 

нитросоединений и  аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и  полисахари-

дов); иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических ре�акций с использованием структурных формул;  

9) сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер за-

висимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа кова-

лентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в  молекулах;  

10) сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки и  практическое применение про-

дук�тов переработки;  

11) сформированность владения системой знаний о естествен�но-научных методах 

познания  — наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и  мыс-

ленном) и  умения применять эти знания; сформированность умения применять основные 

операции мыслительной деятельности  — анализ и  синтез, сравнение, обобщение, систе-

матизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и  

химических реакций;  

12) сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний 

с понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для более осо-

знанного понимания сущности материального единства мира; использовать системные 

знания по органической химии для объяснения и  прогнозирования явлений, имеющих 

естественно-научную природу;  

13) сформированность умений: проводить расчѐты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с  использованием физических величин (масса, объѐм 

газов, количество вещества), характеризующих вещества с  количественной стороны: рас-

чѐты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долям хи-

мических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

14) сформированность умений: прогнозировать, анализировать и  оценивать с  по-

зиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельно-

сти человека, связанной с  переработкой веществ; использовать полученные знания для 

принятия грамотных решений проблем в  ситуациях, связанных с  химией;  

15) сформированность умений: самостоятельно планировать и  проводить химиче-

ский эксперимент (получение и  изучение свойств органических веществ, качественные 

реакции углеводородов различных классов и  кислородсодержащих органических ве-

ществ, решение экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с  со-

блюдением правил безопасного обращения с  веществами и  лабораторным оборудовани-

ем, формулировать цель исследования, представлять в  различной форме результаты экс-

перимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

 16) сформированность умений: соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в  целях сохранения своего здоровья, окружа-

ющей природной среды и  достижения еѐ устойчивого развития; осознавать опасность 

токсического действия на живые организмы определѐнных органических веществ, пони-

мая смысл показателя ПДК; анализировать целесообразность применения органических 

веществ в  промышленности и  в  быту с  точки зрения соотношения риск-польза;  

17) сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и  учебно-научная литература, СМИ, 

Ин�тернет и  др.), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать 

еѐ и  использовать в  соответствии с поставленной учебной задачей. 

11 КЛАСС  

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отража-

ют:  
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1) сформированность представлений: о  материальном единстве мира, закономер-

ностях и познаваемости явлений при�роды; о  месте и  значении химии в  системе есте-

ственных наук и  еѐ роли в  обеспечении устойчивого развития, в  решении проблем эко-

логической, энергетической и  пищевой безопасности, в развитии медицины, создании но-

вых мате�риалов, новых источников энергии, в  обеспечении рационального природо-

пользования, в  формировании мировоззрения и  общей культуры человека, а  также эко-

логически обоснованного отношения к  своему здоровью и  природной среде;  

2) сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия  — химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, элек-

тронная обо�лочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждѐнное состояния 

атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицатель-

ность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водо-

родная), кристаллическая решѐтка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектро-

ли�ты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, 

окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической 

реакции, химическое равновесие; теории и  законы (теория электролитической диссоциа-

ции, периодический закон Д.  И.  Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон со-

хранения и  превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава 

веществ, закон действующих масс), закономерности, символический язык химии, миро-

воззренческие знания, лежащие в  основе понимания причинности и  системности хими-

ческих явлений; современные представления о  строении вещества на атомном, ионно-

молекулярном и  надмолекулярном уровнях; представления о  механизмах химических 

реакций, термодинамических и  кинетических закономерностях их протекания, о  химиче-

ском равновесии, растворах и  дисперсных системах; фактологические сведения о  свой-

ствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических ве-

ществ в быту и практической деятельности человека, общих научных принципах химиче-

ского производства;  

3) сформированность умений: выявлять характерные при�знаки понятий, устанав-

ливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неоргани-

ческих веществ и  их превращений;  

4) сформированность умения использовать химическую символику для составле-

ния формул веществ и  уравнений химических реакций; систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

 5) сформированность умения определять валентность и  степень окисления хими-

ческих элементов в  соединениях; вид химической связи (ковалентная, ионная, металличе-

ская, водородная); тип кристаллической решѐтки конкретного вещества;  

6) сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от вида хи-

мической связи и типа кристаллической решѐтки, обменный и донорно-акцепторный ме-

ханизмы образования ковалентной связи;  

7) сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по их 

составу; химические реакции по различным признакам (числу и  составу реагирующих 

веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обрати-

мости, участию катализатора и  т. п.); самостоятельно выбирать основания и  критерии 

для классификации изучаемых веществ и  химических ре�акций;  

8) сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д. И. Мен-

делеева и  демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и  прогностиче-

скую функции;  

9) сформированность умений: характеризовать электронное строение атомов и  

ионов химических элементов первого— четвѐртого периодов Периодической системы Д.  

И.  Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетические подуров-

ни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и  возбуждѐнное энергетические состояния 

атома»; объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и  их соеди-

нений по периодам и  группам Периодической системы Д.  И.  Менделеева, валентные 

возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 
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10) сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические 

свойства веществ различных классов; подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с  помощью уравнений соответствующих химиче-

ских реакций;  

11) сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

реакций ионного обмена путѐм составления их полных и  сокращѐнных ионных уравне-

ний; реакций гидролиза; реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов 

цинка и  алюминия);  

12) сформированность умения объяснять закономерности протекания химических 

реакций с  учѐтом их энергетических характеристик, характер изменения скорости хими-

ческой реакции в  зависимости от различных факторов, а  также характер смещения хими-

ческого равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье);  

13) сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащие в  

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы 

химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в  про-

мышленности и  в  быту с  точки зрения соотношения риск-польза;  

14) сформированность владения системой знаний о  методах научного познания 

явлений природы — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и  

мысленный), используемых в естественных науках; умения применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и  для объяснения химических явлений, име-

ющих место в  природе, практической деятельности человека и  в  повседневной жизни;  

15) сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знаний с  поняти-

ями и  представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 

понима�ния материального единства мира;  

16) сформированность умения проводить расчѐты: с  использованием понятий 

«массовая доля вещества в  растворе» и  «молярная концентрация»; массы вещества или 

объѐма газа по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвую-

щих в  реакции веществ; теплового эффекта реакции; значения водородного показателя 

растворов кислот и щелочей с известной степенью диссоциации; массы (объѐма, количе-

ства вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дано в виде раствора 

с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества или дано в избытке (имеет при-

меси); доли выхода продукта реакции; объѐмных отношений газов;  

17) сформированность умений: самостоятельно планировать и  проводить химиче-

ский эксперимент (проведение реакций ионного обмена; подтверждение качественного 

со�става неорганических веществ; определение среды растворов веществ с  помощью ин-

дикаторов; изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции; ре-

шение экспериментальных задач по темам «Металлы» и  «Неметаллы») с  соблюдением 

правил безопасного обращения с  веществами и  лабораторным оборудованием, формули-

ровать цель исследования, представлять в  различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность; 

 18) сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посу-

дой и  лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии 

с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; экологически целесо-

образного поведения в  быту и  трудовой деятельности в  целях сохранения своего здоро-

вья, окружающей природной среды и  достижения еѐ устойчивого развития; осознавать 

опасность токсического действия на живые организмы определѐнных неорганических ве-

ществ, понимая смысл показателя ПДК;  

19) сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и  учебно-научная литература, СМИ, Ин-

тернет и  др.), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать еѐ и  

использовать в  соответствии с  поставленной учебной задачей 
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СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Тема 1. Введение  в органическую химию  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических со-

единений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни об-

щества. Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания 

теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Основные положе-

ния теории строения А.М. Бутлерова и современные представления о структуре молекул. 

Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и структурные фор-

мулы. Структурные формулы различных видов: развѐрнутая, сокращѐнная, скелетная. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и 

изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждѐнном состояниях.   Хими-

ческая связь в органических соединениях.  Ковалентная химическая связь, ее полярность и 

кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно�акцепторного механизмов 

образования ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Типы перекрыва-

ния атомных орбиталей, σ- и π-связи.  

Виды гибридизации: sp
3
-гибридизация (на примере молекулы метана), sp

2
-

гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы 

ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов кова-

лентной связи в них. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в мо-

лекулах органических веществ . 

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические соединения. Понятие о функциональной группе. Гомология. 

Классификация органических соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, 

простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, углеводы, азо-

тосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. Номенклатура три-

виальная, рациональная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических со-

единений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновид-

ности структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности про-

странственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и 

циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. Электронные эффекты в 

молекулах органических соединений (индуктивный и мезомерный эффекты). Решение за-

дач на вывод формул органических соединений.  

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реак-

циях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элимини-

рования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на при-

мере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция 

изомеризации. Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклео-

филе и электрофиле, свободном радикале. Классификация реакций по типу реагирующих 

частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомер-

ный эффекты. Правило Марковникова. Окислительно-восстановительные реакции в орга-

нической химии. 
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Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.  

Ознакомление  с образцами органических веществ и материалами на их основе. Плавле-

ние, обугливание и горение органических веществ. Обесцвечивание этиленом и ацетиле-

ном бромной воды и раствора перманганата калия. Взаимодействие спиртов с натрием и 

кислотами. Деполимеризация полиэтилена.  

Контрольная работа № 1     
 

Тема 3. Углеводороды  

Понятие об углеводородах.  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные газы. 

Нефть и еѐ происхождение. Каменный уголь и продукты его переработки. Способы пере-

работки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, пиролиз. 

Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в быту.   Каменный 

уголь. Коксование каменного угля. 

 Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы мета-

на и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Электронное и пространственное 

строение молекул алканов, sp
3
-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ-связь. Физи-

ческие и химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирова-

ния, циклизации, пиролиза, крекинга, горения. Применение алканов. Механизм реакции 

радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 

(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производ-

стве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка 

нефти. Нахождение в природе. 

 Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Электронное и простран-

ственное строение молекул алкенов, sp
2
-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и 

π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Номенклатура и физиче-

ские свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, 

спиртов. Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при 

двойной связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реак-

ции на двойную связь.   Применение  алкенов.  

  Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по мас-

совым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацети-

лена и других алкинов. Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-

гибридизация атомных орбиталей углерода.  Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиле-

новых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические 

свойства алкинов. Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и триме-

ризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. 

Качественные реакции на тройную связь.  Применение  алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства, взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, 

сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их полу-

чение.   Особенности электронного строения и химических свойств сопряжѐнных диенов, 

1,2- и 1,4-присоединение. Полимеризация сопряжѐнных диенов. Натуральный и синтети-

ческий каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева, особенности реак-

ций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-связями. Способы получения и 

применение алкадиенов. 

 Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение 

цикла в С3Н6, С4Н8, С5Н10, конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», 

цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 
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радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Способы получения и применение циклоалканов. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение 

пи�связей Гомологический ряд аренов, общая формула, номенклатура и изомерия. Физи-

ческие свойства аренов. Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замеще-

ния в бензольном кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление 

гомологов бензола. Представление об ориентирующем действии заместителей в бензоль-

ном кольце на примере алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и 

нитрогруппы, атомов галогенов. Особенности химических свойств стирола. Полимериза-

ция стирола. Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения га-

логена на гидроксогруппу, нитрогруппу, цианогруппу, аминогруппу. Действие на гало-

генпроизводные водного и спиртового раствора щѐлочи. Взаимодействие дигалогеналка-

нов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических соединениях. Использование 

галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым 

долям и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Физические  свойства углеводородов (растворимость).  Горение ме-

тана, этилена, этина, бензола. Отношение этих веществ к растворам перманганата калия и 

бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам горе-

ния. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение метана взаимодействием ацетата натрия с 

натронной известью; ацетилена карбидным способом; этилена - реакцией дегидратации 

этилового спирт; разложение каучука при нагревании испытание продуктов разложения. 

Бензол как растворитель. Нитрование бензола. Взаимодействие ацетилена с аммиачным 

раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и водорода в органиче-

ских веществах.  Ознакомление  с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пласт-

масс, каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных 

углеводородов. 

Лабораторные опыты.  Построение моделей молекул алканов. Сравнение плотно-

сти и смешиваемости воды и углеводородов. Построение моделей молекул алкенов. Обна-

ружение алкенов в бензине. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и рас-

твором перманганата калия. 

 Контрольная работа №2    

Практическая работа №1 «Получение этилена и опыты с ним» 

Практическая работа №2 «Качественный анализ органических соединений»  

  

 Тема 4. Кислородосодержащие   вещества  

Спирты. Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола 

и этанола). Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классифика-

ция. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между 

молекулами спиртов. Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисле-

ния, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами. Качественная реак-

ция на одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы 

получения и применение одноатомных спиртов. 

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические 

свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кис-

лотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Представление о механизме ре-

акций нуклеофильного замещения. Действие на организм человека. Способы получения и 

применение многоатомных спиртов.  
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Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических 

свойств.  

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и 

получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов 

и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола 

с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы.  

Альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. Гомологические 

ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические свой-

ства альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присо-

единения. Окисление альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получе-

ния и применение альдегидов и кетонов. 

Карбоновые кислоты Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности 

строения молекул карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами 

карбоновых кислот. Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, 

реакции с участием углеводородного радикала. Особенности свойств муравьиной кисло-

ты. Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. Многообразие карбо-

новых кислот. Особенности свойств непредельных и ароматических карбоновых кислот, 

дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших карбоновых 

кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. Спосо-

бы получения и применение карбоновых кислот. 

 Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных 

кислот. Жиры в природе.  

Мыла  как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  Понятие об 

СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС.  

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств 

спиртов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натри-

ем). Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров. Качественная ре-

акция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Феноля-

та натрия угольной кислотой. Окисление  этилового спирта в альдегид на раскалѐнной 

медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно использова-

ние видеоматериалов). 

Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление бензальдегида 

на воздухе. 

Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка бензойной кислоты. 

Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного эфира. Коллекция ма-

сел.  

Лабораторные опыты.  Построение моделей молекул изомерных спиртов. Раство-

римость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. Растворимость многоатом-

ных спиртов. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). Взаимо-

действие водного раствора фенола с бромной водой.    Построение моделей молекул изо-

мерных альдегидов и кетонов.   Реакция «серебряного зеркала»   Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II).  Окисление бензальдегида кислородом воздуха.   

Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров.   

Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком.   Сравнение раствори-

мости в воде карбоновых кислот и их солей..Взаимодействие карбоновых кислот с метал-

лами, основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. Раство-
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римость жиров в воде и органических растворителях. Решение  экспериментальных задач 

по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры». 

Контрольная работа № 3  

 Практическая работа №3 «Спирты, Альдегиды, фенолы» 

 Практическая работа № 4 «Получение  и свойства уксусной кислоты» 

 

Тема 5. Углеводы  

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. Моно-

сахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее физические свой-

ства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при ком-

натной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидри-

рование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фрукто-

зы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.  

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, маль-

тоза, их строение и биологическая роль. Восстанавливающие и невосстанавливающие ди-

сахариды Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сы-

рья.  

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Хими-

ческие свойства крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства 

целлюлозы: гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Полисахариды в природе, их биоло-

гическая роль. Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). Понятие 

об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоно-

выми кислотами - образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и 

при нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы 

и крахмала. Коллекция волокон.  

Лабораторные опыты..Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.  Взаи-

модействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании.  

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра.  Кислотный 

гидролиз сахарозы.  Качественная реакция на крахмал.  Знакомство с коллекцией волокон.  

Практическая работа № 5     «Решение экспериментальных задач по распознава-

нию органических веществ» 

 

Тема 6. Азотсодержащие соединения  

Амины– органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатиче-

ские и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая 

формула, изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифати-

ческих аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с 

азотистой кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. 

Качественные реакции на анилин. Способы получения и применение алифатических ами-

нов. Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-

аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, обра-

зование пептидной связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пеп-

тидов. 
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Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура бел-

ков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основа-

ниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и 

РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

 Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Об-

разование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окрас-

ка ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в рас-

творах аминокислот. Растворение и осаждение белков, денатурация белков при нагрева-

нии. Денатурация белков. Коллекция «Волокна».     

Лабораторные опыты.   Построение моделей молекул изомерных аминов. Сме-

шиваемость анилина с водой.   Образование солей аминов с кислотами.   Качественные 

реакции на белки. Решение  экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие орга-

нические соединения» и «Распознавание органических соединений». 

 Контрольная работа № 4 по теме «Углеводы и азотосодержащие органические 

вещества» 

  

 Тема 7. Биологически активные вещества  

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитамино-

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

ности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в 

биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность.  

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндо-

кринную регуляции, жизнедеятельности организмов. Понятие о лекарствах как химиоте-

рапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Без-

опасные способы применения лекарственных форм. 

  

Тема 8. Искусственные и синтетические   

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные мето-

ды синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхло-

рид, полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утили-

зация и переработка пластика.  

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоро-

преновый, изопреновый) и силиконы. Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шѐлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Полимеры специального назначения (тефлон, кевлар, электропроводящие полиме-

ры, биоразлагаемые полимеры). 

 Демонстрации. Ознакомление  с образцами природных и искусственных волокон, 

пластмасс, каучуков 

Практическая работа № 6. «Определение полимеров и волокон» 

 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома  

Атом -   с ложная      частиц а.      Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны 

и нейтроны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира, 
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Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Строение электронных обо-

лочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и подуровни. Атомные орбитали. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электронов 

по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов первого–

четвѐртого периодов в основном и возбуждѐнном состоянии, электронные конфигурации 

ионов. Электроотрицательность. 

Валентность и валентные   возможности   атомов   химических    элементов. Валент-

ные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные 

числом неспаренных электронов в нормальном и возбужденном: состояниях. Другие фак-

торы, определяющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных электрон-

ных пар и наличие свободных орбита-лей. Сравнение понятий «валентность» и «степень 

окисления». Связь электронной структуры молекул с их геометрическим строением (на 

примере соединений элементов второго периода). 

Периодический   закон   и   периодическая   система   химических   элементов   Д. И. 

Менделеева   и   строение   атома. Предпосылки открытия периодического закона: накоп-

ление фактологического  материала, работы предшественников (Й. Я. Берцелиуса, И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Мейепа); съезд химиков в Карл-

сруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка, перио-

дического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависи-

мости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука-Ноэли. Вторая формулировка пе-

риодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. Физи-

ческий смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изме-

нения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона.  Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделее-

ва для развития науки и понимания химической картины мира. 

Контрольная работа № 1 
 

Тема 2. Строение   вещества.    

Xимическая    связь.    Единая    природа  химической  связи.   Ионная химическая 

связь и .ионные кристаллические решетки, Ковалентная химическая связь и ее класси-

фикация: по механизму образования (обменный и донорно -акцепторный),    по    электро-

отрицательности (полярная и неполярная), по способу перекрывания  электронных  орби-

талей  (σ  и  π),   по кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность 

связи и полярность молекулы.  Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью:  

атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и металлические кристалличе-

ские   решетки.   Водородная   связь: межмолекулярная и внутримолекулярная.  Механизм 

образования этой связи, ее значение. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа 

химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; пе-

реход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. д.  

Свойства   ковалентной   химической   связи.  Насыщаемость, поляризуемость, 

направленность. Геометрия молекул. 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: комплексо-

образователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о координационной 

химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических ре-

шѐток (структур) и свойства веществ.  
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Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 

кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) 

и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Представление о коллоидных 

растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в рас-

творе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. 

Кристаллогидраты. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты, по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с 

понятиями «массовая доля» и «объемная доля компонентов смеси:. 3. Вычисление мо-

лярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом свя-

зей. Модели: молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и 

графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свой-

ства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: се-

ры пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Об-

разцы различных систем: с жидкой средой. Коагуляция,  Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.  Свойства гидроксидов элементов 3-го периода.  

 Ознакомление с образцами органических и неорганических полимеров.  

Контрольная работа № 2 
  

Тема 3 .Химические реакции  
Классификация химических   реакций   в   органической   и   неорганической  химии. 

Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без из-

менения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и обра-

зующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменении:) степе-

ней: окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и   неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе 

(гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ион-

ные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, элек-

трохимические, термохимические), Особенности классификации реакций в органической 

химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Закон 

сохранения энергии. Внутренняя энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие 

об энтальпии. Закон Г. И, Гесса и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возмож-

ность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости, реакции. Гомогенные и гетероген-

ные реакции.  Скорость гомо- и: гетерогенной реакции. Энергия активации. Элемен-

тарные и сложные реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: при-

рода реагирующих веществ; температура (закон: Вант-Гоффа);  концентрация (основной 

закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм 

действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализаторами. 

Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость 

скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость  химических   рeакций.  X и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. Понятие о 

химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равно-

весия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентра-

ция, давление и температура. Принцип Ле Шателье. 

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я д и с с о ц и а ц и я. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.  Механизм диссоциа-

ции веществ с различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и анионы. 
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Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень электролити-

ческой диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. Кон-

станта диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции ионного обмена. 

Произведение растворимости. 

В о д о р о д н ы й п о к а з а т е л ь. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов элек-

тролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических ве-

ществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. 

Практическое применение гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и вос-

становитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и восстано-

вители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теп-

лового эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов 

реакции. 3. Определениие рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет сред-

ней скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с исполь-

зованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции».  6. Нахождение 

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям: и определение исходных 

концентраций веществ. 

Демонстрации.  Модели кристаллических решѐток, проведение реакций ионного 

обмена,  изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и поло-

жение химического равновесия.  Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты.  Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

(или) перманганата калия.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для орга-

нических и неорганических кислот. Использование индикаторной бумаги для определения 

рН слюны, желудочного сока и других соков организма человека. Разные случаи гидроли-

за солей. 

Контрольная работа № 3 
  

Тема 4 .Вещества и их свойства  
К л а с с и ф и к а ц и я   н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Простые и сложные 

вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кис-

лоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация, Основания, их классифика-

ция. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 

 Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и 

их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 

Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и перокси-

ды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свой-

ства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кисло-

ты и их соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и еѐ соединений. 
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Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свой-

ства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенно-

сти свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и еѐ соли. Примене-

ние фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и химиче-

ские свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид угле-

рода(IV), угольная кислота и еѐ соли. Активированный уголь, адсорбция. Фуллерены, 

графен, углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованных углеродом, 

и его соединений.  

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его 

соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. 

Применение металлов в быту и технике. Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения метал-

лов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии ме-

таллов. Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, примене-

ние простых веществ и их соединений. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 

вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гид-

роксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической си-

стемы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды 

хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. По-

лучение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соеди-

нения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его 

окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и еѐ соединений. Получение и применение 

меди и еѐ соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида 

и гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 

Генетическая  связь  м е ж д у  к л а с с а м и   о р г а н и ч е с к и х   и   н е о р г а н и ч 

е с к и х   с оединен и й.   Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорга-

нической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и же-

леза), неметалла (на примере серы и: кремния), переходного элемента (на примере цин-

ка). Генетические ряды и генетическая связь в органической  химии (для: соединений,   

содержащих  два атома  углерода  в  молекуле). Единство мира веществ. 
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Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной 

массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы ис-

ходного вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически 

возможного. 8. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирую-

щих веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массо-

вым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по 

известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение моле-

кулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные 

задачи. 

Демонстрации.   Коллекция   «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция  «Классификация органических   веществ»   и   об-

разцы   представителей классов.  Образцы  неметаллов, горение серы, фосфора, железа, 

магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и сплавы». Модели кристаллических 

решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. Взаимодей-

ствие: а) лития, натрия, магния и железа с кислородом; б) щелочных металлов с водой, 

спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной и серной кислот; г) натрия, с серой;  

д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного купороса; ж) алюминия с раствором 

едкого натра.  Оксиды и гидроксиды хрома, их получение  и  свойства.   Переход  хрома-

та в  бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов 

от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз 

растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия 

фосфора» серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом б) сурьмы с хло-

ром; в) натрия с иодом: г) хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и сероводород-

ной воды;   е) обесцвечивание  бромной  воды  этиленом или ацетиленом. Получение и 

свойства хлороводорода,  соляной кислоты  и аммиака.  Свойства соляной,  разбав-

ленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, 

азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью.   Взаимодействие раство-

ра гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерны-

ми гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом 

и водой 

       Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов неорганических веществ. Ознакомление с коллекцией руд.  Взаимодействие  

цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические 

анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и 

цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам «Га-

логены», «Сера и еѐ соединения», «Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных 

подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 4 
  

Тема 5. Химия и общество 
Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества. Понятие о научных 

методах познания и методологии научного исследования. Научные принципы организа-

ции химического производства.  

Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для химической 

промышленности. Вода в химической, промышленности. Энергия для химического произ-

водства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 

охрана труда при химическом производстве. Промышленные способы получения важ-

нейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). Про-

мышленные способы получения металлов и сплавов. 

X и м и я и сельское х о з я й с т в о. Химизация сельского хозяйства и ее направле-

ния. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ПИК). Удобрения и их клас-

сификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия приме-

нения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. 
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Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

X и м и я и э к о л о г и я. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия. Роль химии в обеспечении энергетической безопасности.. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 

от химического загрязнения. Охрана флоры, и фауны от химического загрязнения.  

X и м и я  и  п о в с е д н е в н а я  ж и з н ь  ч е л о в е к а. Правила использования ле-

карственных препаратов. Роль химии в развитии медицины.    Моющие и чистящие сред-

ства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного ис-

пользования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных то-

варов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция 

удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препа-

ратов. Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материалы для 

электроники. Нанотехнологии. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов,  

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, 

изучение инструкций к ним по правильному и безопасному применению 

 

 

 

 

 

 

 



                Тематический план 

 10 класс 

 

 

  

 

  

№. 

 

            

 

               Тема 

  

 

Форма организации учебной                      работы 
 

 

Всего 

часов 
 

Лабораторные 

опыты 

 

Практические 

работы 

 

Контрольные 

работы 

 

1. 

Введение в органиче-

скую химию 

    

1 
 

12 

 

2. 

Углеводороды 5 2  

1 
 

35 

 

3. 

Кислородосодержащие   

вещества 

14 2  

1 
 

22 

 

4. 

Углеводы 6 1  

 
 

9 

 

5. 

Азотсодержащие ве-

щества 

4  1 

 

 

12 

6. Биологически актив-

ные соединения 

   5 

7. Искусственные и син-

тетические полимеры 

 1  7 

 

 
 

Всего: 

 

 

29 
 

6 

 

4 
 

102 

 

 
11 класс 

 

 

  

 

  №. 

 

            

 

               Тема 

  

 

Форма организации учебной                      работы 
 

 

Всего 

часов 
 

Лабораторные 

опыты 

 

Практические 

работы 

 

Контрольные 

работы 

 

1. 
 

Строение атома 
   

1 
 

   11 

 

2. 
 

Строение вещества 
 

              2 
 

               1 

 

1 
 

   21 

 

3. 

 

Химические реак-

ции 

 

              6 
 

               3 

 

1 
 

   26 

 

4. 

Вещества и их 

свойства 
 

              3 
 

               3 

 

1 
 

   37 

 

5. 
 

Химия в жизни 

общества 

 

              3 
  

 
 

   7 

 

 
 

Всего: 

 

 

              14 
 

               7 

 

4 
 

  102 
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Календарно-тематическое планирование 

 
10 класс 

№ п/п Тема урока Часов  

 план факт 

Введение в органическую химию 12 часов   

1.  Предмет орган. химия. Особенности органических веществ.   

2.  Теория химического строения   

3.  Строение атома углерода, валентные состояния атома углерода   

4.  Классификация органических веществ.   

5.  Классификация органических веществ.   

6.  Решение задач на нахождение формул органических веществ по мас-

совым долям элементов, по плотности, по продуктам горения. 

  

7.  Решение задач на нахождение формул органических веществ по мас-

совым долям элементов, по плотности, по продуктам горения. 

  

8.  Основы номенклатуры органических веществ   

9.  Изомерия и еѐ виды   

10.  Изомерия и еѐ виды   

11.  Типы химических реакций в органической химии   

12.  Типы химических реакций в органической химии   

Углеводороды 35 часов   

13.  Алканы. Номенклатура и изомерия.   

14.  Химические свойства алканов   

15.  Химические свойства алканов   

16.  Получение алканов   

17.  Решение практических задач по теме «Алканы»   

18.  Решение практических задач по теме «Алканы»   

19.  Алкены. (Этиленовые, олефины)   

20.  Изомерия алкенов   

21.  Химические свойства алкенов   

22.  Химические свойства алкенов   

23.  Получение алкенов   

24.  Практическая работа «Получение этилена и опыты с ним»   

25.  Алкадиены. Способы получения.   

26.  Алкадиены. Способы получения.   

27.  Каучуки.   

28.  Урок-упражнение по теме «Алканы и алкены»   

29.  Непредельные алифатические углеводороды- алкины)   

30.  Химические свойства алкинов Механизм реакций электрофильного 

присоединения. Получение и применение алкинов. 

  

31.  Химические свойства алкинов Механизм реакций электрофильного 

присоединения. Получение и применение алкинов. 

  

32.  Генетическая связь углеводородов   

33.  Решение практических задач по теме «Углеводороды»   

34.  Циклопарафины (нафтены,цикланы.) Строение, свойства.   

35.  Получение циклоалканов   

36.  Арены. Бензол.   

37.  Химические свойства бензола   

38.  Ориентирующее действие заместителей в молекуле бензола   
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39.  Гомологи бензола   

40.  Природный и попутный газы. Нефть, перегонка нефти, переработка 

нефтепродуктов 

  

41.  Природный и попутный газы. Нефть, перегонка нефти, переработка 

нефтепродуктов 

  

42.  Коксохимическое производство   

43.  Практическая работа «Качественный анализ органических веществ»   

44.  Взаимосвязь алифатических и циклических углеводородов   

45.  Решение задач на определение формул органических веществ по 

продуктам горения 

  

46.  Повторение темы «Углеводороды»   

47.  Контрольная работа по Теме «Углеводороды»   

Кислородосодержащие   вещества 22 часа   

48.  Классификация спиртов. Предельные одноатомные спирты   

49.  Химические свойства   предельных одноатомных спиртов   

50.  Получение спиртов, их применение   

51.  Многоатомные спирты   

52.  Фенол   

53.  Химические свойства фенолов.   

54.  Альдегиды.  Строение, свойства   

55.  Альдегиды.  Строение, свойства   

56.  Получение и применение альдегидов.   

57.  Кетоны   

58.  Практическая работа «Спирты, Альдегиды, фенолы»   

59.  Карбоновые кислоты   

60.  Химические свойства предельных одноосновных кислот   

61.  Высшие карбоновые кислоты. Особенности муравьиной кислоты   

62.  Получение карбоновых кислот   

63.  Практическая работа «Получение  и свойства уксусной кислоты»   

64.  Сложные эфиры   

65.  Жиры   

66.  Мыло. Синтетические моющие средства.   

67.  Решение практических задач   

68.  Решение практических задач   

69.  Контрольная работа по Кислородосодержащим орг. веществам   

Углеводы 9 часов   

70.  Углеводы. Моносахариды. Глюкоза, циклические формы глюкозы   

71.  Углеводы. Моносахариды. Глюкоза, циклические формы глюкозы   

72.  Свойства моносахаридов. Применение   

73.  Рибоза, дезоксирибоза. Фруктоза   

74.  Дисахариды .Сахароза   

75.  Полисахариды. Крахмал   

76.  Целлюлоза   

77.  Понятие о волокнах. Получение ацетатного шелка   

78.  Практическая работа «Решение экспериментальных задач по распо-

знаванию органических веществ» 

  

Азотсодержащие вещества 12 часов   

79.  Азотосодержащие орган. соединения   

80.  Амины. Химические свойства аминов   

81.  Амины. Химические свойства аминов   
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82.  Анилин. Получение аминов   

83.  Аминокислоты   

84.  Аминокислоты   

85.  Белки и пептиды.   

86.  Белки и пептиды.   

87.  Пиррол, пиридин, азотистые основания   

88.  Нуклеиновые кислоты И биологически активные вещества   

89.  Повторение темы «Углеводы и азотосодержащие органические ве-

щества» 

  

90.  Контрольная работа по теме «Углеводы и азотосодержащие органи-

ческие вещества» 

  

Биологически активные соединения  5 часов   

91.  Биологически активные соединения   

92.  Ферменты   

93.  Витамины   

94.  Гормоны.   

95.  Лекарства   

Искусственные и синтетические полимеры 7 часов   

96.  Полимеры   

97.  Многообразие полимеров, их свойства. применение   

98.  Многообразие волокон.   

99.  Практическая работа «Определение полимеров и волокон»   

100.  Композиты, лаки, краски, клеи   

101.  Защита окружающей среды от воздействия вредных органических 

веществ 

  

102.  Генетические связи органических веществ разных классов   

 

11 класс 

№ п/п Тема урока Часов  

 план факт 

Введение. Строение  атома 11 часов   

1.  Научные методы познания веществ и химических явлений   

2.  Роль эксперимента и теории в химии. Взаимосвязь наук   

3.  Строение атома.Атом – сложная частица. Изотопы водорода   

4.  Состояние электронов в атоме. Электронная конфигурация атомов 

химических элементов. 

  

5.  Электронная конфигурация атомов химических элементов больших 

периодов 

  

6.  Валентные возможности атомов химических элементов. Основное и 

возбужденное состояние. 

  

7.  Предпосылки открытия периодического закона. Открытие Д.И. Мен-

делеевым Периодического закона Д.И. Менделеева 

  

8.  Периодический закон и периодическая система химических элемен-

тов Д.И. Менделеева и строение атома 

  

9.  Периодический закон, ПСХЭ и строение атома.   

10.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение атома», 

подготовка к контрольной работе. 

  

11.  Контрольная работа №1 по теме «Строение атома».   

 Строение вещества   

12.  Строение вещества. Химическая связь. Ионная химическая связь.   
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13.  Ковалентная  неполярная химическая связь. Ковалентная полярная  

связь 

  

14.  Металлическая связь.   

15.  Водородная связь.   

16.  Качественный и количественный состав вещества.   

17.  Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристалли-

ческие решетки. 

  

18.  Аллотропия.   

19.  Единая природа химических связей.   

20.  Гибридизация атомных орбиталей и геометрия молекул.   

21.  Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова.   

22.  Изомерия и гомология органических веществ.   

23.  Полимеры неорганические и органические.  Классификация полиме-

ров 

  

24.  Классификация полимеров   

25.  Практическая работа №1 «Решение экспериментальных задач по 

определению пластмасс и волокон» 

  

26.  Дисперсные системы. Коллоидные растворы   

27.  Растворы. Решение задач на растворы с использованием массовой 

доли вещества в растворе. 

  

28.  Решение задач на растворы с использованием массовой доли веще-

ства в растворе. 

  

29.  Агрегатные состояния вещества.   

30.  Обобщение знаний по теме «Строение вещества».   

31.  Контрольная работа №2 по теме «Периодический закон. Химическая 

связь. Строение вещества». 

  

Химические реакции 21 час   

32.  Классификация химических реакций.   

33.  Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Энталь-

пия, энтропия. Энергия Гиббса. 

  

34.  Расчеты по термохимическим уравнениям.   

35.  Особенности реакций в органической химии. Мезомерный и индук-

тивный эффекты в молекулах органических веществ. 

  

36.  Механизмы реакций замещения и присоединения   

37.  Скорость химической реакции. Закон действующих масс.   

38.  Практическая работа №2 по теме «Скорость химической реакции».   

39.  Катализаторы и катализ   

40.  Обратимость реакций.   

41.  Химическое равновесие и способы его смещения. Принцип  Ле  Ша-

талье 

  

42.  Электролитическая диссоциация. Константа диссоциации Реакции 

ионного обмена в водных растворах. 

  

43.  Произведение растворимости. Ионное произведение воды Водород-

ный показатель. 

  

44.  Гидролиз неорганических соединений.   

45.  Практическая работа №3 по теме «Гидролиз»   

46.  Гидролиз органических соединений.   

47.  Гидролиз органических соединений.   

48.  Проверочная работа по теме «Ионные реакции. Гидролиз солей».   

49.  Окислительно-восстановительные реакции. Классификация окисли-   
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тельно-восстановительных реакций. 

50.  Метод электронного баланса   

51.  Метод электронно-ионного баланса   

52.  Электролиз  расплавов.   

53.  Правила электролиза на катоде и аноде.   

54.  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Химические реак-

ции» 

  

55.  Практическая работа № 4 «Получение, собирание и распознавание 

газов». 

  

56.  Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции».   

57.  Анализ контрольной работы.   

Вещества и их свойства. 37 часов   

58.  Классификация неорганических веществ.   

59.  Оксиды.   

60.  Кислоты.   

61.  Основания.   

62.  Соли.   

63.  Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.   

64.  Классификация органических соединений.   

65.  Качественные реакции органических веществ.   

66.  Практическая работа №5 «Сравнение свойств неорганических и ор-

ганических соединений». 

  

67.  Кислоты органические и неорганические.   

68.  Основания  органические и неорганические.   

69.  Амфотерные органические и неорганические соединения.   

70.  Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. 

  

71.  Проверочная работа  «Генетическая связь между классами неоргани-

ческих и органических соединений». 

  

72.  Практическая работа №6 «Генетическая связь между классами неор-

ганических и органических соединений». 

  

73.  Металлы. Сплавы. Физические свойства металлов.   

74.  Металлы. Химические свойства.Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

  

75.  Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.   

76.  Общие способы получения металлов.   

77.  Металлы главных подгрупп. Свойства.   

78.  Соединения металлов главных подгрупп.   

79.  Алюминий, физические и химические свойства.   

80.  Соединения алюминия   

81.  Комплексные соединения   

82.  Проверочная работа по теме «Металлы главных  подгрупп и их со-

единения». 

  

83.  Решение расчетных задач по теме «Металлы главных подгрупп».   

84.  Обобщение и систематизация темы «Металлы главных подгрупп».   

85.  Контрольная работа № 4 по теме «Металлы главных подгрупп».   

86.  Металлы побочных подгрупп, их свойства.   

87.  Соединения металлов побочных подгрупп.   

88.  Качественные реакции соединений металлов побочных подгрупп.   

89.  Неметаллы и их свойства. Благородные газы.   
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90.  Оксиды и водородные соединения неметаллов.   

91.  Общая характеристика галогенов.   

92.  Соединения галогенов.   

93.  Халькогены и их соединения   

94.  Решение расчетных задач по теме «Неметаллы».   

95.  Контрольная работа №5 по теме «Неметаллы».   

Химия в жизни общества 7 часов   

96.  Химия и производство.   

97.  Производство серной кислоты, аммиака, метанола.   

98.  Химия и сельское хозяйство.   

99.  Химия и проблемы окружающей среды.   

100.  Бытовые отходы.   

101.  Химия и повседневная жизнь человека. Химия и здоровье.   

102.  Решение расчетных задач экологического содержания.   

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Химия, 11 класс/ Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В.; под редакцией Лу-

нина В.В., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

• Химия, 10 класс/ Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И., Дроздов А.А., Лунин В.В.; под 

редакцией Лунина В.В., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционер-

ное общество «Издательство «Просвещение» 

Ерыгин Д. П., Шишкин Е. А. Методика решения задач по химии: учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по биол. и хим. спец. – М.: Просвещение, 1989. – 176 с. 

• Урок (РЭШ) https://resh.edu.ru 

•   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru 

•  Решу ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
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